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Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2. 

ДО - дошкольное образование 

ДОО - дошкольная образовательная организация 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

КРР - коррекционно-развивающая работа 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

ООП - особые образовательные потребности 

Организация - организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

к которым относятся образовательные организации; организации, осуществляющие 

обучение; индивидуальные предприниматели 

МАДОУ - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. 

План - Федеральный календарный план воспитательной работы ПМПК - 

психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППК - психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

Программа - образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Программа воспитания - Рабочая программа воспитания  

Программа образования - Рабочая программа образования  

РАС - расстройство аутистического спектра  

РППС - развивающая предметно-пространственная среда 

РФ - Российская Федерация 

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

ФАОП ДО - Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 

Федеральная программа - Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования ЧБД - часто болеющие дети 
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Нормативно-правовая и методическая основа разработки 

ОП МАДОУ д/с №72  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 24.07.2023)  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N30384) (ФГОС ДО) 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования – Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847). ФОП ДО 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) Приказ №373 

Нормативная правовая база муниципального уровня  

План мероприятий («дорожная карта») по введению ФОП ДО на территории 

муниципального образования НСО;  

Локальными документами ДОУ:  

 уставом МАДОУ д/с  №72;  

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности по 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (регистрационный № 

8142 от 17.05.2013, бессрочно.);   

 локальными правовыми актами ДОУ,  

 правилами внутреннего распорядка,   

 должностными инструкциями,  

 договором с учредителем, договорами между родителями и ДОУ.   

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа муниципального автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 72 «Мир детства» (далее 

МАДОУ д/с №72) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ( далее - ФГОС ДО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155, (ред. 08.22.2022, далее – ФГОС ДО) 

и..Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО), 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 г №1028. 

Программа составлена рабочей группой педагогов МАДОУ д/с № 72 (далее – ДОО) 

с учетом мнения родителей (анкетирование, согласование). Возможна корректировка 

Программы в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и 

образовательными запросами родительской общественности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО в образовательной программе 

МАДОУ д/с № 72 содержится целевой, содержательный и организационный разделы, в 

каждом из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно 

ФГОС ДО. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО обязательная часть образовательной 

Программы МАДОУ д/с № 72 соответствует Федеральной программе (ФОП ДО) и 

оформлена в виде ссылок на неё,, объем обязательной части  Программы, который в 

соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%.. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. составлена на 

основе парциальных программ: 

1. Программа «Маленький исследователь», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», подраздел 

«Неживая природа», и направлена на формирование у детей дошкольного возраста опытно-

экспериментальной деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира.  

2. Программа «История старых вещей», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов», и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста познавательно-исследовательской 

деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/5de7615a9d81559f5b94b9bee36db8ee_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/81cadac6f2338a7f702b747593d779d0_0.pdf
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3. Программа «Азбука безопасности», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составлена на основе 

парциальной программы  И.А.Лыковой «Мир Без опасности», которая нацелена на 

формирование у дошкольников представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки.  

4. Программа «Здоровей-ка!» по технологии В. А. Деркунской, А.А. Ошкиной 

«Игры – экспериментирования в воспитании младшего и среднего возраста как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности». 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной и вариативной части ОП МАДОУ д/с №72», их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе занятий и во всех режимных моментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/56a7b4fae001d4e5d1866f5663b31808_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/c3dc4a1f090ee1359829969c9b0d15db_0.pdf
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программа МАДОУ д/с № 72 является разностороннее развитие ребенка 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель ОП МАДОУ д/с № 72 достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений,  единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения 

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

 - достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Программа «Маленький исследователь» 

Цель: формирование представлений о взаимосвязи природы и человека через 

развитие познавательно-исследовательской деятельности детей среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

- Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

- Дать детям первичное представление о свойствах и качествах некоторых веществ и 

физических явлений.  

Коррекционные задачи для детей с нарушениями речи: 

- Развивать связную речь, умение вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы, пользоваться разнообразными языковыми средствами; 

- Способствовать обогащению и расширению словаря ребенка. 

2. Программа «История старых вещей» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста представлений о многообразии 

рукотворного мира, продуктов творческой деятельности человека в процессе эволюции 

(историческом контексте). 

Задачи: 

 Дать представление о том, как изменяется один и тот же предмет в зависимости 

от потребностей в нём людей на примере следующих предметов: карандаш, часы, зеркало, 

иголка, лампочка, плита, стиральная машина, жилище, утюг, одежда, самолёт, автомобиль, 

пылесос, телефон, корабли, бумага и ручка; кукла, счётные устройства, швейная машина, 

магнитофон, книга, электрической лампочки, очки, деньги, весы, микроскоп, молоток. 

 Дать представления о многофункциональности вещей (т.е. одной форме 

человек придаёт разные функции, облегчая пользование предметом). 

 Показать разнообразие одного и того же предмета по форме исполнения, по 

материалу исполнения, приобретению дополнительных функций. 
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 Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

 Научить устанавливать причинно-следственные связи между назначением и 

строением предмета, материалом и способом применения. 

 Развивать познавательно-исследовательскую деятельность путем включения 

детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.  

 Поддерживать инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность  

Коррекционные задачи для детей с нарушениями речи: 

 Развивать связную речь, умение вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы, пользоваться разнообразными языковыми средствами; 

 Способствовать обогащению и расширению словаря у детей дошкольного 

возраста 

3. Программа «Азбука безопасности» 

Цель: Создание условий для формирования основ культуры безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира. 

Задачи:«Дорожная безопасность»: 

 - расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре.  

 -совершенствовать знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора и о необходимости их соблюдения в целях безопасности; 

- систематизировать знания детей о дорожных знаках и их классификации;  

- закреплять знания детей с основными видами транспортных средств, движущихся 

по дорогам; 

-закрепить знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

«Пожарная безопасность»: 

- формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться; 

-  дать представление о пользе и вреде огня; 

- сформировать у детей работу экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

-  закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Коррекционные задачи для детей с нарушениями речи: 

- развивать связную речь, умение вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы, пользоваться разнообразными языковыми средствами; 

-способствовать обогащению и расширению словаря у детей дошкольного возраста 
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4. Программа «Здоровей-ка!» 

Цель: формирование валеологической культуры дошкольников через разные виды 

деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Задачи: 

1) Дать представление о полезных, очищающих свойствах воды и мыла. 

2) Формировать у детей представления о здоровьесберегающих предметах 

(зубная щетка, мыло). 

3) Обратить внимание детей на то, что некоторые здоровьесберегающие 

предметы должны быть только индивидуальные (полотенце, мочалка, расческа, зубная 

щетка). 

4) Формировать представления детей о правилах ухода за предметами личной 

гигиены (расческу мыть, полотенце стирать, зубную щетку и мочалку промыть). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п. 14.3 ФОП ДО) 

ОП МАДОУ д/с № 72 построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

соответствует принципам: 

1. Программа «Маленький исследователь» 

Подходы при организации познавательно-исследовательской деятельности. 

- Детское экспериментирование свободно от обязательств.  

- Ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности с ним. 

- Предоставление возможности всем поучаствовать в опыте (Покажи - и я запомню, 

дать попробовать – и я пойму). 

- Не следует жестко регламентировать продолжительность опыта. 

- Не следует жёстко придерживаться заранее намеченного плана. 

- Дети не могут работать не разговаривая. 

- Учёт индивидуальных особенностей детей. 

- Право ребёнка на ошибку (отрицательный результат тоже результат). 

- Соблюдение правил безопасности. 

- Нельзя подменять анализ результатов опыта анализом поведения детей и их 

отношения к данной деятельности. 

Принципы:  

На ряду с принципами ФГОС дошкольного образования при реализации Программы 

необходимо учитывать следующие подходы и принципы:  

 Системно-деятельностный подход к развитию личности: развитие личности 

происходит в разнообразных видах деятельности.  

 Личностно-ориентированный подход: создание условий для 

самоопределения, саморазвития, самоосуществления личности дошкольника.  

Принципы:  

1. Принцип системности.  

Я.А. Каменский писал: «От простого к сложному, от близкого к далекому, от 

известного к неизвестному». 

2.Принцип воспитывающего обучения. Правильно организованный процесс 

обучения всегда носит воспитывающий характер и не только обогащает детей знаниями, но и 

развивает умственные способности, формирует личность в целом.  

3.Принцип доступности. Материал, излагаемый педагогом, должен быть понятен 

ребенку, соответствовать его возрасту, уровню подготовки и развития. Новое содержание 

должно быть увязано с имеющимися у детей знаниями, с их личным опытом. 

Нельзя перегружать детей сложной исторической информацией. 

4. Принцип развития и саморазвития. Нельзя сводить организацию ознакомления 

с историей только к форме познавательных занятий. 



12 
 

5.Принцип развивающего обучения 

Идея развивающего обучения было предложена Л.С. Выготским: «Обучение должно 

идти впереди развития и вести его за собой». 

2. Программа «История старых вещей» 

Принципы и подходы к формированию Программы 

На ряду с принципами ФГОС дошкольного образования при реализации Программы 

необходимо учитывать следующие подходы и принципы:  

 Системно-деятельностный подход к развитию личности: развитие личности 

происходит в разнообразных видах деятельности.  

 Личностно-ориентированный подход: создание условий для 

самоопределения, саморазвития, самоосуществления личности дошкольника.  

Принципы:  

1. Принцип системности.  

Я.А. Каменский писал: «От простого к сложному, от близкого к далекому, от 

известного к неизвестному». 

2.Принцип воспитывающего обучения. Правильно организованный процесс 

обучения всегда носит воспитывающий характер и не только обогащает детей знаниями, но и 

развивает умственные способности, формирует личность в целом.  

3.Принцип доступности. Материал, излагаемый педагогом, должен быть понятен 

ребенку, соответствовать его возрасту, уровню подготовки и развития. Новое содержание 

должно быть увязано с имеющимися у детей знаниями, с их личным опытом. 

Нельзя перегружать детей сложной исторической информацией. 

4. Принцип развития и саморазвития. Нельзя сводить организацию ознакомления 

с историей только к форме познавательных занятий. 

5.Принцип развивающего обучения 

Идея развивающего обучения было предложена Л.С. Выготским: «Обучение должно 

идти впереди развития и вести его за собой». 

6.Принцип научности. Предусматривает, что мы даем научные знания доступные 

для детей, постепенно их усложняем. 

Нельзя терять из виду основное направление процесса при изложении истории 

создания вещи: человек создает много предметов, изменяет и совершенствует способы их 

использования для удовлетворения разных потребностей (естественных, духовных, 

интеллектуальных и т.д.) взрослых и детей. 

7.Ориентация на многообразие форм реализации поисково-исследовательской 

деятельности.  
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Нельзя ограничиваться только монологом – рассказом о прошлом предметов; 

необходимо включать в процесс ознакомления как можно больше действий (посидеть на 

бревне, осветить комнату свечой, надеть длинную одежду и походить в ней, написать 

несколько слов перьевой ручкой и т.д.). 

3. Программа «Азбука безопасности» 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип последовательности– любая новая ступень в обучении ребёнка опирается 

на уже освоенное в предыдущем. 

Принцип наглядности– дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

Принцип деятельности– включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Принцип системности. Работа проводится систематически весь учебный год при 

гибком распределении содержания программ в течение дня.   

Принцип сезонности. Если в зимний период педагоги часто ограничиваются 

методическими пособиями, то в остальные времена года организовывают экскурсии к 

проезжей части, катание на велосипедах, самокатах и т.д.  

Принцип координации деятельности педагогов. Педагоги планируют работу по 

ПДД на основе годового плана учреждения, в целях и последовательности в раскрытии 

каждой темы и избежание повторов. 

Принцип преемственности взаимодействия с воспитанниками в условиях 

образовательного учреждения и семьи. Основные разделы программы являются достоянием 

родителей, которые не только продолжают беседы с ребенком на конкретные предложенные 

педагогом темы, но выступают активными участниками педагогического процесса. 

4. Программа «Здоровей-ка!» 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип доступности: 

 Учет возрастных особенностей детей; 

 Адаптированность материала к возрасту. 

2. Принцип наглядности – сочетание наглядного материала и действий, словесного 

комментария воспитателя и действий детей. 

3. Принцип системности и последовательности: 

 Постепенная подача материала от простого к сложному; 

 Частое повторение усвоенных правил и норм. 

4. Деятельностный подход: 
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Валеологическая культура осваивается детьми и воспитателем в процессе различных 

видов деятельности. Не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой. 

5. Принцип «Не навреди!» 

Предусматривает использование в валеологической работе только безопасных 

приемов оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 

признанных. 

6. Принцип гуманизма 

В валеологическом воспитании предлагается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

7. Принцип альтруизма. 

Научись сам – научи друга. 

8. Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.1.3.Характеристики значимые для разработки и реализации Программы 

Общие сведения об учреждении: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад №72 «Мир детства» (сокращено МАДОУ д/с № 72) с 

приоритетом комплексного подхода к коррекции речевых нарушений у дошкольников и 

укреплению физического и психологического здоровья детей. 

Телефон: 8(383)272-64-11, 

 официальный интернет-сайт ДОУ https://ds-72.edusite.ru/;  

 электронная почта ds_72@edu54.ru;  

 публичная страница в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/public200856559 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, с 12 часовым пребыванием 

детей и гибким режимом дня. Группы кратковременного пребывания 3,5 часа. 

МАДОУ открыт в 1967 г. и размещается в двух рядом расположенных типовых 

зданиях по адресу: 630127, г. Новосибирск, ул. Макаренко 46,48. МАДОУ д/с № 72 является 

звеном муниципальной системы образования г. Новосибирска, обеспечивающим помощь 

семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Проектная мощность МАДОУ д/с №72 после присоединения реконструированного 2 

корпуса - 562 места – 26 групп, посещают - 650 детей. 

В ДОУ работают 58 педагогов, из них: старший воспитатель, 5 логопедов, 3 

музыкальных руководителя,2 педагога-психолога, инструктор по физической культуре, 49 

воспитателей.   

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающие на 

территории Калининского района города Новосибирска, независимо от национальности и 

вероисповедания родителей. Детей в учреждение направляет управление образования 

района, при наличии свободных мест.  

Из 26 функционирующих групп: 

·5 группы для детей раннего возраста; 

·2 группы кратковременного пребывания; 

19 групп для детей в возрасте от 3-7 лет, из них: 

2 группы оздоровительной направленности; 

11 групп комбинированной направленности; 

8 групп общеразвивающей направленности.  

Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

ДОУ каждый корпус оборудован музыкальным и спортивным залом, кабинетом 

педагога-психолога, кабинеты логопедов, заведующего, методический и медицинский 

https://ds-72.edusite.ru/
mailto:ds_72@edu54.ru
https://vk.com/public200856559
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кабинеты. Во всех помещениях создана развивающая предметно-пространственная  среда, 

способствующая осуществлению личностно-ориентированного подхода в воспитании и 

развитии детей. 

На территории расположены 25 прогулочных участков. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. В 

летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники, выделен участок 

для «зеленой» аптеки. На территории имеется хозяйственная зона. 

МАДОУ д/с №72 находится в на 4 микрорайоне Калининского района г. 

Новосибирска. В микрорайоне, где расположен МАДОУ д/с №72 имеются еще 3 ДОУ. 

Однако наполняемость нашего дошкольного учреждения достаточно высока. Это 

объясняется востребованностью детских садов в городе, а также наличием сохранной 

материальной базы, грамотным персоналом, набором оздоровительных и образовательных 

услуг ДОУ. 

ДОУ не единственный фактор развития социума района. Сегодня в нем 

представлены муниципальные органы власти, церковь, культурно-исторические, научные и 

производственные центры, общественные движения, объединения, образовательные 

учреждения. 

Использование ресурсов каждого из этих субъектов социума, выстраивание с ними 

отношений социального партнерства позволяет ДОУ расширить ее возможности в 

удовлетворении образовательных и культурных потребностей ребенка. Ближайшие объекты 

МАДОУ д/с №72 , МОУСОШ №184, 173,ДК.им. Гайдара, ДК им. Горького, библиотека им. 

Лихачѐва, детская библиотека им. Волкова, бассейн «Нептун»; ГИБДД.  

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможности по осуществлению сотрудничества с этими организациями. 

Коллектив детского сада взаимодействует с учреждениями здравоохранения, образования и 

культуры, с целью улучшения и обогащения содержания педагогического процесса. 

Окружающая социальная среда содействует развитию познавательной деятельности 

дошкольников, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает 

возможность приобщать детей к русской культуре. 

Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах деятельности на основе договоров, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставу ДОУ. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются Родительским договором, в котором конкретизируются 

права и обязанности родителей, а также составляется договор с каждым работником ДОУ. 
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Образовательный процесс в ДОУ способствует тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, научился решать конфликты, находить гуманистические способы 

достижения цели. Источником и движущей силой развития личности являются 

межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в 

интеллектуальном и личностном развитии. Большая роль в познавательном развитии детей 

отводится исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической 

работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его интеллект. 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально- 

коммуникативное, художественно – эстетическое, речевое и познавательное во взаимосвязи. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с №72 

относятся: наличие среди воспитанников детей с речевыми нарушениями (19% от общего 

числа воспитанников). 

На организацию образовательного процесса в ДОУ также оказывают влияние такие 

климатические особенности Новосибирской области как продолжительная (около 5 месяцев) 

с низкими температурами зима, укороченные весна и осень и др. Они отражаются на 

содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, 

организации прогулок детей на свежем воздухе. 

В связи с вышесказанным, приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, истокам родной 

культуры; 

 коррекция речевого развития детей; 

 развитие творческого потенциала воспитанников, поддержка одаренных детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования; 

 сотрудничество с родителями и развитие социального партнерства. 
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Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возрастов 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Ранний возраст (от одного года до трех лет) 

Первая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К 

двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела 

мальчиков достигает 88,3 см, а девочек -86,1 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11 -12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного 

мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К 

двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание  прекращается, хотя время от 

времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 

движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 

подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться,  обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
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выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на 

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

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

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

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

координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети 

все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более 

сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

полутора - двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные 

его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, 

обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и 

отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет).  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 
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действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в 

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

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. 

Предметная деятельность становится основой развития наглядно -образного мышления 

через представления о цели действия и ожидаемом  результате, выделение соотношений 

и связей между предметами, условий реализации действий.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 

выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - 

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, 

грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - 

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

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

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

умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой 

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

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

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 

играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор 

предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и 

первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять 

слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать их 

в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного 

значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

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

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

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20 -30 словам. 

После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 
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словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

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

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают  о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все 

более символической. Образы, которыеиспользуют дети в своих играх, похожи на 

реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) 

игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое 

манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

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

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

и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: 

замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа 

взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно 

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

спать; мисочку, чтобы накормить мишку).  

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за 

поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение 

своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного 
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авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра 

рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, 

чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе 

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

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровойдеятельности и самообслуживании. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения  в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

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

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

Вторая группа раннего возраста (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек - 14,8 кг. Средняя длина 
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тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек - 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам 

мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами).  

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативноделовое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
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заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих 

людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни 

знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные  операции - свидетельство значительно 

более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно -

чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет.  

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

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

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

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. 

Начинает формироваться критичность к собственным действиям.  

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов.  

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ.  

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий.  

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально 

значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах 

окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 

воображение. Формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи.  

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания  - внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое - обратил внимание). В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а  при определенной организации образовательного 

процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации.  

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 

образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного 

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

развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных 

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

взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 
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взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

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

форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет 

нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра 

детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

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

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно -

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно -

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

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

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.  
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Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков - от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.  

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

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

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание 

преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия - разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. 

Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются 

перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет 

является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и 

расширением кругозора, начинает формироваться наглядносхематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, 

гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость 

произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, 

расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно -



28 
 

ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 

человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре 

дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра 

носит процессуальный, творческий характер. Детямдоступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на 

начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

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

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики 

рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-

пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно -деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть  

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. 

В игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему 

правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил 

поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции 
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(чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха -неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

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

результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное 

влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

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

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов. 

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

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

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

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить  преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность 

по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

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

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 
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существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно -

ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько 

детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию 

и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил.  

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка.  

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

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

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

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут 

осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. 

Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

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

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки.  
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Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек - 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек - 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

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

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

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести -

семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у 

детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей 

старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает 

формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в 

том числе к такой важнейшей функции как письму - отдельные элементы письма 

объединяются в буквы и слова. 

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

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать 

оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт.  

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров.  

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 
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внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

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

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, 

формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 

тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

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

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 
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эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

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

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

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

системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально 

действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций , 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Характеристика речи детей с ТНР (Общее нарушение речи – ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушения, охватывающее как фонетико-фонематическую, 

так и лексико – грамматическую системы языка.  

Характеристика детей ОНР I уровня речевого развития 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
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воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно- 

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются. Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух- 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза, «контурных» слов из 

двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов- 

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п.  

Характеристика детей ОНР II уровня развития речи 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты, сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
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части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 20 рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно- следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

Характеристика детей с ОНР III уровня развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов.  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по- прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточна сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям.  

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевым 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 
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высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований 

профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 
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названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 

не выполняют. 

Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР 

У детей этой группы в связи с трудностями формирования речи замедляется и 

нарушается формирование других высших психических функций, так как неполноценная 

речевая деятельность отражается на формировании сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы.  

Одними из общих закономерностей аномального развития являются изменения в 

развитии личности аномального ребенка в целом. Особенностями такой личности являются: 

пониженный фон настроения, астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к 

ограничению социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость 

возникновения страхов. Формирование личности детей с тяжелыми нарушениями речи 

связано с характером их дефекта. Задержка проявления речевого общения, бедный 

словарный запас, и другие нарушения отражаются на формировании самосознания и 

самооценки ребенка. Доказано, что отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями 

речи в известной мере усугубляют речевой дефект. Личностные особенности детей 

сказываются на характере их отношений к окружающим, на понимании своего положения в 

обществе и выполнении своих обязанностей в нем. Психика дошкольников старшего 

возраста с ОНР не готова к полноценному переходу к обучению как ведущей деятельности. 

Наряду со специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие 

эмоционально-волевой сферы. Симптомами нарушения эмоционально-волевой сферы 

являются: раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, 

неусидчивость. Также ребенку с речевой патологией присуши: замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, агрессивность, обидчивость, нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, трудности общения с окружающими и налаживание контакта с ними. 

Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, проявляют 

несамостоятельность в деятельности и легкую внушаемость, в поведении и играх следуют за 

другими детьми. Кроме того, у детей с ОНР часто бывают неадекватные воздействиям 

эмоции и чувства.  

Особенности речевого развития (трудности морфологического, синтаксического, 

логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм).  
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Естественным следствием нарушения общения является нарушение процесса 

развития игры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Указанные выше речевые 

и 22 коммуникативные затруднения оказывают отрицательное влияние на установление и 

поддержание контактов со сверстниками во время игры, на формирование игры как 

деятельности.  

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в сравнении 

с возрастной нормой, у детей с ОНР постепенно формируется обобщенное мышление, 

функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их существенным 

признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, 

способны применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 

категории все же требуется помощь во время формирования у них обобщенного образа 

действия и обобщенного мышления.  

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, прежде всего, в 

неспособности ребенка с общим недоразвитием речи установить сходство и различие между 

предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при выполнении 

заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании 

основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета.  

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут составить 

внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать недостаточное 

развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 

возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо выявляется 

диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для многих детей с ОНР 

требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и решением арифметических 

задач.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления.  

У детей с ОНР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико- 

синтетической деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить 

отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения 

наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее 
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страдает у детей с ОНР абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение. 

Дети с ОНР с трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия.  

Мышление детей с ОНР является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно оценить 

ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

застреванием, замедленностью.  

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с нарушением мышления характерна 

и недостаточная сформированность и других психических процессов и функций. 

Нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; не 

замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто 

словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в 

полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки деятельности. Для всех детей с общим недоразвитием речи 

характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания.  

Выделяют следующие особенности внимания детей с речевой патологией:  

 нарушения концентрации внимания как следствие утомления, неадекватные 

колебания внимания;  

 ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное количество 

информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; в 

связи с этим осуществление деятельности замедляется;  

 «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может сосредоточиться на 

существенных признаках из-за трудностей дифференцировать раздражители по степени 

важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних воздействий;  

 персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной способности 

переключать внимание с одного вида деятельности на другой.  

Описанные нарушения внимания у детей с ОНР отрицательно влияют на протекание 

всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения знаниями, умениями и 

навыками, в том числе и речевыми.  
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В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ОНР большое место 

занимают нарушения памяти. У детей с ОНР нарушена как непроизвольная, так и 

произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является 

сниженная познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается 

лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем 

произвольное.  

У детей с общим недоразвитие в речи страдает как механическая, так и логическая 

память. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации.  

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех- четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 

выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше.  

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: они 

затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное - в 

обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с 

трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко не всегда 

используют те возможности восприятия, которыми обладают.  

Слуховое восприятие детей с ОНР - слуховое внимание, тембровый, звукочастотный 

слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей данной категории со значительной 

задержкой. 

Наряду с общими психологическими особенностями детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений пословесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают 

от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно- временным параметрам, нарушают последовательность элементов 
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действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

Таким образом, в целом «можно сказать, что у детей с ОНР отмечается значительное 

замедление темпа развития неречевых психических функций, по сравнению с нормой. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим «недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по 

артикуляции; трудностями различения звуков; особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте.  

Ведущий дефект при ФФНР - несформированность процессов восприятия звуков 

речи, нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. Картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным 

является:  

 недифференцированное произнесение пар или групп звуков;  

 замены звуков более легкими по артикуляции); 

 искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность 

процессаформирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими характеристиками. Несформированность фонематических представлений 

снижает у этих детей готовность к овладению звуковым анализом.  
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1.2. Планируемые результаты Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) 

и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному 

году», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным 

темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы МАДОУ 

д/с № 72 соответствуют п. 15.2, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4 ФОП ДО. 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=1
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В.Щетинина раздел «Неизведанное рядом» подраздел «Неживая природа»: 

- дети могут перечислить некоторые свойства и качества веществ и физических 

явлений: 

в младшем возрасте – песка и воды; 

в средней группе – песка, воды, воздуха, магнита, света; 

в старшей группе - песка, воды, воздуха, магнита, света, электричества; 

в подготовительной группе - песка, воды, воздуха, магнита, света, электричества, 

почвы.  

- дети приобретут навыки познавательно-исследовательской деятельности; в 

младшем возрасте способность сопоставлять факты, устанавливать между ними простейшие 

отношения. 

-у детей будет сформирован стойкий интерес к исследовательской деятельности. 

2. Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В.Щетинина раздел «Что было до…» (игры-путешествия в прошлое предметов): 

- дети составляют  исторический сериационный ряд изменения предмета:  

2-3 картинки – младший, средний дошкольный возраст; 

4-5 картинок – старший дошкольный возраст; 

- старшие дошкольники проявляют любознательность о том, что у предмета с 

течением времени менялось название, форма, материал, назначение; 

- дети имеют представления о том, из каких материалов могут быть изготовлены 

предметы (камень, дерево, металл, бумага – младший дошкольный возраст; камень, дерево, 

металл, бумага, пластмасса, резина – средний дошкольный возраст; камень, дерево, металл, 

бумага, пластмасса, резина, глина, пергамент, ткань, кожа, синтетические материалы – 

старший дошкольный возраст). 

3. Программа «Я – ребенок, и я имею право!» Н.Г. Зеленова, Л.Н. Осипова. 

У детей сформированы первоначальные правовые знания на основе Конвенции ООН 

о правах ребёнка; 

Сформирована  модель единого культурного пространства «Ребёнок – Семья – 

Социум»; 

Реализована модель информационно-просветительской работы по проблеме 

обучения и реализации прав ребёнка в ДОУ. 
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4. Программа «Здоровей-ка!» по технологии В. А. Деркунской, А.А. Ошкиной 

«Игры – экспериментирования в воспитании младшего и среднего возраста как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности». 

Младшая группа 

 Дети называют:  два здоровьесберегающих предмета (зубная щетка, мыло), два 

предмета личной гигиены (полотенце, расческа); 

 Дети знают  правила ухода за предметами личной гигиены. 

Средняя группа 

 Дети называют:  полезные привычки (мыть руки перед едой, чистить зубы, 

умываться) 

 Дети перечисляют, что нужно делать, чтобы в доме было чисто (мыть пол, 

протирать пыль, пылесосить) 

 Дети называют три предмета личной гигиены (полотенце, расческа, зубная 

щётка) 
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Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

(п. 16 ФОП ДО) 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации 

(далее - ДОО) - это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий 

выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция 

заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что педагогическая 

диагностика не является обязательной процедурой, а вопрос о ее проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

Организацией. 

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 воспитанников. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=18
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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. 

Периодичность проведения педагогической диагностики в МАДОУ д/с № 72 – 2 

раза в год (начало и конец учебного года). В соответствии с ФОП ДО, оптимальным 

является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы 

в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и 

на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой 

и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

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, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 
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индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Логопедическое обследование  

Цель: Своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

 Уточнение структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля); 

 Построение системы индивидуальной коррекционной работы; 

 Комплектование подгрупп на основе общности структуры нарушений речи; 

 Отслеживание динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности 

коррекционного воздействия. 

Технология организации и проведения логопедического обследования, реализуемая 

в МАДОУ д/с №72 соответствует основным положениями, сформулированным 

О.Е.Грибовой. 

Учителя-логопеды придерживаются технологической цепочки обследования 

структуры речевого дефекта с учетом принципов (развития, системности, взаимосвязи речи с 

другими сторонами психической деятельности ребенка, онтогенетического принципа, 

принципов доступности, поэтапности, учета ведущей деятельности возраста). 

Выделяется 5 этапов логопедического обследования: 

1. Ориентировочный (сбор анамнеза, изучение документации, изучение работ 

ребенка, беседа с родителями). 

2. Диагностический (проводится в присутствии родителей; выясняется какие 

языковые средства сформированы к моменту обследования, какиеязыковые средства не 

сформированы к моменту обследования, характер несформированности языковых средств 

каких видах деятельности недостатки (говорение, аудирование); какие факторы влияют на 
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проявление речевого дефекта (педагогический эксперимент, беседа, беседа с ребенком, 

наблюдение за ребенком, игра. 

3. Аналитический этап (интерпретация полученных данных и заполнение речевой 

карты, прилагаются образцы письменных работ, логопедическое заключение). 

4. Прогностический этап (выясняются основные направления коррекционной 

работы, решается вопрос об индивидуальном образовательном маршруте). 

5.Информирование родителей (беседа с родителями). 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО, образовательная деятельность, в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлена в пяти образовательных областях, в том числе социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 
 

Образовательная область 
 

Возрастная группа 
 

Ссылка на ФОП ДО, 

утвержденную 

приказом 

Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

от 1 до 2 лет п. 18.2 

от 2 до 3 лет п. 18.3 
от 3 до 4 лет п. 18.4 
от 4 до 5 лет п. 18.5 
от 5 до 6 лет п. 18.6 
от 6 до 7 лет п. 18.7 
решение совокупных задач 

воспитания 

 

 

п. 18.8 

 

Познавательное 

 развитие 

от 1 до 2 лет п.19.2 

от 2 до 3 лет п.19.3 

от 3 до 4 лет п.19.4 

от 4 до 5 лет п.19.5 

от 5 до 6 лет п.19.6 

от 6 до 7 лет п.19.7 

решение совокупных задач 

воспитания 

п.19.8 

Речевое развитие от 1 до 2 лет п.20.2 

от 2 до 3 лет п.20.3 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=23
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=25
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=28
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=32
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=37
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=42
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=44
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=46
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=48
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=50
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=52
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=55
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=57
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=61
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от 3 до 4 лет п.20.4 

от 4 до 5 лет п.20.5 
 

от 5 до 6 лет п.20.6 

от 6 до 7 лет п.20.7 

решение совокупных задач 

воспитания 

п. 20.8 

Художественно-

эстетическое развитие 

от 1 до 2 лет п.21.2 

 
от 2 до 3 лет п.21.3 

от 3 до 4 лет п.21.4 

от 4 до 5 лет п.21.5 
 

от 5 до 6 лет 
п.21.6 

от 6 до 7 лет п.21.7 

решение совокупных задач 

воспитания 

п.21.8 

Физическое развитие от 1 до 2 лет п.22.2 

 
от 2 до 3 лет п.22.3 

от 3 до 4 лет п.22.4 

от 4 до 5 лет п.22.5 

от 5 до 6 лет п.22.6 

от 6 до 7 лет п.22.7 

решение совокупных задач 

воспитания 

п.22.8 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Маленький исследователь», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», подраздел 

«Неживая природа», и направлена на формирование у детей дошкольного возраста опытно-

экспериментальной деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира. 

Данная Программа реализуется в средних группах как общеразвивающей, так и 

комбинированной направленности, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР и ЗПР) (Приложение №1).  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=66
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=70
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=73
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=77
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=78
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=79
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=84
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=91
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=110
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=124
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=125
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=128
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=131
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=135
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=148
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/5de7615a9d81559f5b94b9bee36db8ee_0.pdf
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Использование программ и технологий для реализации Программы 

Группы  Наименование парциальных 

программ и технологий 

Литература  

Страницы  

Средняя группа Программа «Маленький 

исследователь» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В. Щетинина раздел «Неизведанное 

рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников» / Под ред. О.В. 

Дыбиной.- 2-е изд. Испр. -   М.: ТЦ 

«Сфера» 2010 г. – 192с. 

 

Программа «История старых вещей», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов», и направлена на 

формирование у детей старшей группы (5-6 лет) познавательно-исследовательской 

деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира. Данная Программа 

реализуется в старших группах как общеразвивающей, так и комбинированной 

направленности, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и 

ЗПР). Срок реализации программы 1 го  (Приложение №2).  

Использование программ и технологий для реализации Программы 

Группы  Наименование парциальных 

программ и технологий 

Литература  

Страницы  

Старшая группа Программа «История старых 

вещей», 

Книга О.В. Дыбина «Что было 

до…» М. Творческий центр 

СФЕРА 2010 г 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Азбука безопасности», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составлена на основе 

парциальной программы  И.А.Лыковой «Мир Без опасности», которая нацелена на 

формирование у дошкольников представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. Данная Программа реализуется в подготовительных к 

школе группах (6-7 лет) (Приложение №3).  

Использование программ для реализации Программы 

Группы  Наименование парциальных 

программ  

Методическая литература 

Страницы  

Подготовительная 

группа 
Программа «Азбука 

безопасности», разработана  на 

основе программы И.А.Лыковой 

«Мир без опасности» 

И.А.Лыкова., В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука».,  

И.А.Лыкова., В.А.Шипунова 

«Огонь – друг, огонь-враг» 

 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/81cadac6f2338a7f702b747593d779d0_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/56a7b4fae001d4e5d1866f5663b31808_0.pdf
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Здоровей-ка!» по технологии В. А. Деркунской, А.А. Ошкиной «Игры 

– экспериментирования в воспитании младшего и среднего возраста как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности». Данная программа реализуется для детей младшей 

группы (от 3 до 4 лет). Срок реализации программы 1 год (Приложение №4). 

Использование методической литературы для реализации Программы 

Группы  Наименование парциальных 

программ  

Методическая литература 

младшая группа Программа «Здоровей-ка» 

 

В.А.Дергунская., А.А.Ошкина 

«Игры – эксперименты с 

дошкольниками», Т.П.Гарнышева 

«ОБЖ для дошкольников», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/c3dc4a1f090ee1359829969c9b0d15db_0.pdf
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (п. 23 ФОП) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей 

и интересов.  

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. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

Формы, методы и приемы реализации программы 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 
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 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 1. Организованная образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы 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). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
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игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

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

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

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); 
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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 Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства реализации Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

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

занятий с мячом и другое); 

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

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

познавательно-исследовательской и  экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

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

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

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

В соответствии с ФОП ДО, ДОО самостоятельно определяет средства воспитания 

и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы 

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 Программы 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. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Способы реализации программы 

способы формы 

Планирование непрерывной 

образовательной деятельности с 

детьми 

 Перспективный план 

 Календарный план 

 Комплексно-тематический план 

 Циклограмма планирования образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 Расписание занятий 

 

Формы реализации Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий  

Свободная 

(нерегламентированная) 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные  

Дежурства 

Коллективный труд  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 
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Целевая прогулка, 

экскурсии Тематические 

встречи Викторины  

Конкурсы  

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы  

Фестивали, концерты 

Тематические досуги 

Театрал. представления 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

Общая характеристика методов и приемы реализации программы 

Методы средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой  

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); загадки и др 

Наглядные методы:  наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод 

иллюстрирова

ния 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

 Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение.  

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

Средства реализации Программы 

 

Технические  Компьютеры, ноутбуки 

 Проектор 

Многофункциональное устройство (сканирование, копир, печать) 

Телевизор, 

Магнитофоны,  

Музыкальный центр 

Наглядно-

дидактические 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картинок по темам 

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, презентации 

Мягкие модули (настенное панно, развивающие модули) 
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Устное и печатное 

слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, 

былины. 

Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести, 

Скороговорки, пословицы, загадки 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 
 

Игровая. Основной вид детской 

деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

  Сюжетные игры   

  Игры с правилами 

 Дидактические игры 

Двигательная. Организуется при проведении 

физ.занятий, при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого 

и ребенка. 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры.  

 Игровые упражнения.  

 Спортивные соревнования.  

 Динамический час.  

 Физкультурные праздники и досуги.  

 Физ.минутки.  

 Самостоятельная двигательная 
деятельность детей.  

 Интегрированные физкультурные 

занятия: речевыми элементами, 

музыкой, познавательные. 

Коммуникативная. Осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

  Беседа  

  Ситуативный разговор  

  Речевая ситуация 

  Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры.  

 Театрализация.  

 Игры с правилами.  

 Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых 

и непосредственного участия в посильной 

трудовой деятельности в ДОУ и дома. 

Основными задачами при организации труда 

являются:  

воспитание ку детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным людям, 

радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

  Совместные действия 

  Дежурство 

  Поручение 

  Реализация проекта 

 Задание.  

 Самообслуживание.  

 Труд в природе, уход за растениями.  

 Игра в профессии. 
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каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская. 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача 

– формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

 Наблюдение, экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Опыты и экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Дидактические познавательные игры.  

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

  Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 

  Реализация проектов 

Музыкально-художественная. 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на развитие 

музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Направления работы: 

слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

  Слушание, исполнение 

  Импровизация, 
экспериментирование 

  Музыкально-дидактические игры 

 Подвижные игры с музыкальным 
сопровождением. 

 Музыкально – дидактические игры.  

 Театр.  

 Оркестр.  

 Танцевальные действия.  

 Концерты. 

Чтение художественной литературы. 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

  Чтение 

  Обсуждение 

  Разучивание  

 Пересказывание и рассказывание.  

 Рассматривание книг.  

 Ролевая игра «Библиотека».  

 Развлечения и досуги по 
литературным материалам. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательна

я деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Моделирование 

Показ 

Обучение 

Напоминание 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание  

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Объяснение 

Беседы 

Показ 

Напоминание  

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 
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Достижению целей способствуют следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

 

•речевое развитие детей 

• введение в звуковую действительность 

• освоение грамоты 

• ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир , мир людей и человеческих 

отношений ) 

игровая деятельность 

 

• сюжетные игры 

• ролевые 

• режиссерская игра 

• игры с правилами 

• игра-раматизация 

познавательно-

исследовательская деятельность 

 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление с окружающим миром и самим 

собой (рукотворный мир , мир людей и 

человеческих отношений) 

• развитие элеметарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу   

в сфере социальных отношений 

Методы, 

повы

шающ

ие 

позна

ватель

ную 

актив

ность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлени

й 

- Элементарный 

анализ; 

 -Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству; 

 -Группировка и 

классификация; 

 -Моделирование и 

конструирование;  

-Ответы на вопросы 

детей; 

-Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

-Воображаемая 

ситуация;  

-Придумывание сказок;  

-Игры – драматизации; 

 -Сюрпризные моменты 

и элементы новизны;  

-Юмор и шутка;  

-Сочетание 

разнообразных средств 

на одном 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи различных 

видов деятельности;  

-Перспективное 

планирование;  

-Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность;  

-Беседа . 

-Повторение; 

 -Наблюдение;  

-

Экспериментир

ование;  

-Создание 

проблемных 

ситуаций;  

-Беседа. 
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Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей. 

Формирования основ гражданственности и патриотизма  
 

Содержательный(представления 

ребенка об окружающем мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве  

• О природе родного края и 

страны и деятельности человека 

в природе  

• Об истории страны, отраженной 

в названиях улиц, памятниках  

• о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг)  

 

•Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому  

• Интерес к жизни родного 

города и страны  

• Гордость за достижения 

своей страны  

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

• Восхищение народным 

творчеством  

• Любовь к родной 

природе, к родному языку  

• Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  

• Труд  

• Игра  

• Продуктивная 

деятельность  

• Музыкальная 

деятельность  

• Познавательная 

деятельность 
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Трудовое воспитание 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс;в ролевом поведении 

ребенка, создающего образ труженика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки 

культуры быта 

(труд по 

самообслуживани

ю) 
 

ВИДЫ ТРУДА 
 

Труд в природе 
 

Ознакомление с трудом 

взрослых 
 

Ручной труд  
 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формы организации трудовой деятельности 

Коллективный труд 

(не более 35-40 мин) 

Дежурства: 

 Формирование общественно-
значимого мотива; 

 Нравственный, этический аспект 

Поручения: 

 Простые и сложные; 

 Эпизодические и длинные 

 Коллективные и индивидуальны 
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Методы и приемы трудового воспитания 

 
1.Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2. Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 Решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок  

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 

деятельности  

( общественно-полезный 

характер) 

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций,   

Придумывание сказок  

 

 

Формы и методы организации познавательно-исследовательской деятельности 

 

Совместная деятельность Деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 игры-путешествия 

 беседы 

 игровые задания 

 проектная деятельность 

 экскурсии 

  технологии 

 чтение художественной 

литературы,  

 составление и решение 

алгоритмов деятельности 

 Наблюдения 

 Проблемные ситуации 

 Развивающие игры 

 отгадывание загадок, 

 рассматривание 

альбомов 

 Дидактические 

игры 

познавательного 

характера, 

 Наблюдения 

 изготовление 

поделок, 

 творческая 

деятельность 
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1.Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2. Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 Решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок  

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические беседы Показ действий 

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 

деятельности  

( общественно-полезный характер) 

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций,   

Придумывание сказок  

 

 

Программа «Азбука безопасности», 

 реализующая часть, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 

 

Формы и методы организации познавательно-исследовательской деятельности 

Совместная деятельность Деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 игры-путешествия 

 беседы 

 игровые задания 

 проектная деятельность 

 экскурсии 

  технологии 

 чтение художественной 

литературы,  

 составление и решение 

алгоритмов деятельности 

 Наблюдения 

 Проблемные 

ситуации 

 Развивающие игры 

 отгадывание 

загадок, 

 рассматривание 

альбомов 

 Дидактические 

игры 

познавательного 

характера, 

 Наблюдения 

 изготовление 

поделок, 

 творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/56a7b4fae001d4e5d1866f5663b31808_0.pdf
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения 

и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Опыты 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Кратковременные и 

долгосрочные 

- демонстрационные ( 

показ воспитателя) и 

лабораторные (дети в 

месте с воспитателем, с 

его помощью); 

 

 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

Поисковая 

деятельность 

Опыт-доказательство и  

Опыт-исследование 
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Ознакомление с миром природы 

 

 

 

 

практические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

Практические Наглядные 

 рассказ 
 беседа 
 чтение 

элементарные 

опыты 
труд в 

природе 

игра 
Рассматривание 

картин,  

фильмов 

наблю

дения 

 дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 
игры-занятия 

 подвижные игры 

творческие игры (в т.ч. 

строительные 

 кратковременные 

 длительные 

 определение 

состояния  предмета по 

отдельным признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

 индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи разных 

видов деятельности 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 
 

 Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 
 

 Элементарный  

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 
 

Словесные 

 рассказ 
 беседа 
 чтение 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Формы и методы организации совместной деятельности по вариативным программам: 

Программа «Маленький исследователь», Программа «История старых вещей», 

 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Совместная деятельность Деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 игры-путешествия 

 беседы 

  мини-музеи, 

коллекционирование 

 игровые задания 

 проектная деятельность 

 моделирование 

 экскурсии 

 использование на занятиях 

методов ТРИЗ – технологии 

 чтение художественной 

литературы,  

 составление и решение 

алгоритмов деятельности 

 Наблюдения 

 Проблемные 

ситуации 

 Развивающие 

игры 

 отгадывание 

загадок, направленных 

на активизацию 

познавательной 

деятельности, 

 рассматривание 

альбомов 

 Дидактиче

ские игры 

познавательного 

характера, 

 наблюдени

я  

 эксперимен

ты 

 изготовлен

ие поделок, 

 творческая 

деятельность 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развивающая среда: способствует развитию речи как средства общения. 

2) Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

3) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

4) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

5)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

6) Подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа) 

7) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/5de7615a9d81559f5b94b9bee36db8ee_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/81cadac6f2338a7f702b747593d779d0_0.pdf
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Классификация методов развития речи по используемым средствам. 

1) Наглядные:  

 

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 

 чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

3) Практические:  дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 

Классификация методов  развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные, основанные на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 

Метод наблюдения, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-  

драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

Продуктивные, основанные на 

построении собственных связных 

высказываний от ситуации общения 

 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры,, на развитие связной 

речи, метод моделирования, творческие 

задания 
 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Формы работы: 

5) Чтение литературного произведения. 

6) Рассказ литературного произведения. 

7) Беседа о прочитанном произведении. 
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8) Обсуждение литературного произведения. 

9) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

10) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

11) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

12) Сочинение по мотивам прочитанного. 

13) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Формирование грамматической стороны речи 

Направление  работы  

Морфология - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические 

свойства слова и его 

формы, грамматические 

значение в пределах 

слова 

Синтаксис – 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

предложения, словосочетания 

и предложения, сочетаемость 

и порядок следования слов 

 

Словообразование – подраздел 

грамматики, изучающий 

закономерности образования 

слова на базе другого слова ( 

или других слов), которым оно 

мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и 

по форме с помощью 

специальных средств  

Задачи образовательной работы по формирование грамматической стороны речи 

Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного языка 

(изменение по родам, 

числам, лицам, временам) 

Помочь детям в освоении 

синтаксической стороной: 

учить правильному 

согласованию слов в 

предложении, построению 

разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

Сообщить знания о некоторых 

нормах образования форм слов 

- словообразование 

Пути формирования грамматически правильной речи 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи, 

повышение речевой 

культуры взрослых 

Специальное обучение 

детей трудным 

грамматическим 

формам,  направленное 

на предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в практике 

речевого развития 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Методы 

формирования 

грамматически 

правильной речи: 

 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Словесные упражнения 

 Рассматривание картин 

 Пересказ рассказов и сказок 
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Развитие связной речи 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

Диалогическая речь: Монологическая речь 

Первичная естественная форма 

языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование 

говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим 

говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 Разговорная лексика и фразеология; 

 Краткость, недоговоренность, 
обрывистость; 

 Простые и сложные бессоюзные 

предложения 

Связное, логически последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго 

во времени, не рассчитанное на немедленную 

реакцию слушателей. В монологе необходима 

внутренняя подготовка, более длительное 

предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. 

Здесь важны неречевые средства (жесты, мимика, 

интонация), умение говорить эмоционально, живо, 

выразительно. 

Для монолога характерны: 

 Литературная лексика; 

 Развернутость высказывания, законченность, 
логическая завершенность; 

 Синтаксическая оформленность (развернутая 

система связующих элементов); 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая 

 

Диалог 

беседа 

 

Монологическая 

 

Рассказ об игрушке    Рассказ по серии картин 

Рассказ по картине  Рассказ из личного опыта 

Пересказ                                Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание- 

Совместное построение коротких высказываний, 

когда взрослый начинает фразу, а ребенок 
заканчивает ее. 

Применяется в младшем возрасте. 

План рассказа –  

Это 2-3 вопроса, определяющих его 

содержание и последовательность.  
План рассказа может сопровождаться 

коллективным обсуждением 

Образец рассказа Коллективное составление 

рассказа 

Образец рассказа-  

это изложение какого-либо события или описание 

предмета, доступное для заимствования и 

подражания. Широко применяется на 

первоначальных этапах обучения. 

Коллективное составление 

рассказа преимущественно 

используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые 

воспитателем или другими детьми. 

Частичный образец – 

начало или конец рассказа– разновидность образца 

рассказа. 

Составление рассказа  

подгруппами – «командами» - 

разновидность коллективного 

составления рассказа 

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала 

воспитатель поясняет, с чего начинается рассказ, о 

Составление рассказа по частям –  

этот прием применяется при 

описании многоэпизодных картинок 
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чем в нем говорится и какова концовка. Затем дети 

постепенно привлекаются к разбору содержания и 

структуры образца.  Этот прием направлен на 

ознакомление детей с построением разных типов 

монологов, он подсказывает и план будущих 

рассказов 

 

Моделирование используется в 

старшей и подготовительной группе. 

В моделях связных высказываний 

речи это их структура, содержание, 

средств внутренней связи 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Направления художественно – эстетического развития 

 

Приобщ

ение к 

искусств

у 

Изобразительная деятельность Художеств

енный труд 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Музыкально

е развитие Рисование 

 

Лепка Аппликация 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования. 

Из 

строительного 

материала 

Из 

бумаги 

Практическое 

и 

компьютерное  

Из 

природного 

материала 

Из деталей 

конструкторов 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме каркасное 

По чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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Музыкальное развитие 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья; 

Обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

Всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

Повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

Развитие физических 

качеств; 

Овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные: 

Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

Разностороннее, гармоничное 

развитие (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые 

Словесные: 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

Практические: 

повторение упражнений без 

изменения и с изменением; 

проведение упражнений в игровой 

форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Физкультминутки в 

процессе других 

видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное 

образование 

 - Проектная 

деятельность 

- Решение 

проблемных ситуаций 

- Релаксационные 

упражнения 

 -Игры путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, здоровым 

образом жизни 

- Игры – 

экспериментирования. 

 

-Утренние и 

корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры 

(городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол) 

-Катание на санках 

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, 

походы: в парк, к  реке 

-Динамические паузы 

- Осуществление 

закаливающих 

мероприятий,  

- Создание игровых 

ситуаций 

 - Артикуляционная 

гимнастика 
- Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Хороводные, 

пальчиковые игры 

-Игровые 

упражнения 

-Подвижные  игры 

с бегом, прыжками, 

ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры 

(городки, 

баскетбол, 

бадминтон, 

футбол). 

 

Дни здоровья 

-Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

- Информационные 

стенды 

-Фотовыставки. 

-Тематические 

консультации, 

практикумы 

- Семейные 

спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

- Анкетирование 

родителей 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Формы и методы организации совместной деятельности по вариативным программам: 

 

Программа «Здоровей-ка!» 
 

Совместная 

деятельность 

Деятель

ность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 игры-эксперименты 

 беседы 

 игровые задания 

 экскурсии 

 использование на 

занятиях методов ТРИЗ – 

технологии 

 чтение 

художественной 

литературы,  

 

 наблюдения 

 проблемные ситуации 

 развивающие игры 

 отгадывание загадок,  

 рассматривание альбомов 

 дидактические игры 

 наблюдения  

 творческая 

деятельность 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительнойработы 

 Блоки ФО работы  Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание  условий для 

двигательной 

активности 

 

гибкий режим; занятия по подгруппам; (младшие группы) 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, бассейна, спортивных уголков в 

группах);индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна; 

 Система 
двигательной 

активности + система            

психологической 

помощи 

 

утренняя гимнастика; прием детей на улице в летнее время 

года; 

 НОД по ОО «Физическая развитие»: 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, забавы, игры; 

 спортивно-ритмическая гимнастика; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 
коррекцией  

 психогимнастика 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/c3dc4a1f090ee1359829969c9b0d15db_0.pdf
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 Система закаливания:в 
повседневной жизни 

 

 

 

 

 специально-
организованная 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 
бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и 
после сна; 

 сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание, полоскание рта; 

 динамический час после сна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период 

роста простудных заболеваний. 

 Организация 

рационального питания 

  

 соблюдение режима питания; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 соблюдение питьевого режима;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи;  

 правильность расстановки мебели. 

 Диагностика уровня 
физического развития, 

состояния здоровья, 

физической               

подготовленности 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей с привлечением врачей

 поликл.; 

 диагностика физической подготовленности; 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование психо-эмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

Двигательная деятельность ребенка 

Вид  

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задача 

 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движения во 

время бодрст-

вования 

 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости и 

гибкости 

Место. Одежда, не 

стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

 воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Подвижные игры 

 

Воспитание умения 

ребенка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого и 

согласно правилам 

игры 

Правила игры 

  

Воспитатели групп 

  

Движения под 

музыку 

Отработка 

ритмических 

движений 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 
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Динамический 

час 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Сразу после сна 

  

Воспитатели групп, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

  

Гимнастика  

и массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное 

созревание мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических 

пособий или 

непосредственное 

руководство взрослого 

 

Медицинская сестра, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

 

 

 

Современные здоровьесберегающие технологии 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.Гимнастика из 

подвижных игр 

 

2 раза в неделю Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

детей 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

2. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных 

игр 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

4. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, я, 

психолог 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
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технологии. Для всех 

возрастных групп 

5. Игровой час во 

вторую половину дня 

 Для всех возрастных 

групп, в игровых 

зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Все педагоги 

ДОУ 

6. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

 логопед 

7. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках,  умывание; 

ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях. 

Воспитатели 

8. Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

9.Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии 

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания 

10. Игротреннинги 

и игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

11. 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

12. Занятия из 

серии «Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. 

со ст. возраста 

Включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

инструктор 

физического 
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воспитания 

13. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

медсестра,  

инструктор 

физического 

воспитания 

14. Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в 

любое удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в развитии детей 

Коррекционная работа с детьми в МАДОУ д/с № 72 выстроена с учетом 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - особа категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первичном сохранном интеллекте. К группе детей 

с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д, у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звуопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитее речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Адаптированная основная образовательная программа с тяжелыми нарушениями 

речи содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Целью данного направления является построение системы коррекционно - 

развивающей работы в комбинированных группах предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Ежегодно на базе ДОУ проводится диагностика речевого развития детей, 

посещающих общеразвивающие группы. Анализ проводимых диагностик позволяет выявить 

подгруппу детей, имеющих отклонения в речевом развитии. Для данной категории детей в 

образовательном учреждении функционируют одиннадцать групп для детей с речевыми 

нарушениями. В эти группы дети зачисляются по решению психолого –медико - 

педагогической комиссии (ПМПК) с 4 лет и до школы. В связи с тем, что количество детей с 

отклонениями в речевом развитии неуклонно растет, то функционирование групп в ДОУ 

актуально. 
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Группы комбинированной направленности посещают дети четвертого, пятого и 

шестого года жизни с ОНР, обусловленным стертой дизартрией, I, II и III уровнем речевого 

развития и дети с фонетико -фонематическим недоразвитием речи.  

Основные задачи деятельности учителя-логопеда: 

-осуществление диагностики речевого развития детей; 

-определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также 

индивидуально- личностных особенностей детей; 

-взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

– социальная адаптация детей в коллективе; 

– развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать; 

– обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школы; 

–взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Для диагностики речи детей-логопатов используется пособие Иншаковой О.Б. и 

О.Е Грибовой «Технология организации логопедического обследования». 

В альбоме представлен иллюстративный материал для обследования устной речи 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, который позволяет выявить 

нарушения: звукопроизношения, слоговой структуры слов, фонематического анализа и 

синтеза, словаря и грамматического строя речи у ребенка. К данному пособию учителем-

логопедом составлена речевая карта. 

Оснащение логопедического кабинета: учебно-наглядные пособия, разнообразный 

дидактический материал, специальная литература.  

Отчетная документация учителя-логопеда: речевые карты, перспективные планы 

работы, планы подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий, тетради для 

индивидуальной работы с детьми и индивидуальная образовательная программа на каждого 

воспитанника. 

Анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в речевых картах, дает 

возможность специалисту подобрать наиболее эффективные методы и приемы 

коррекционно-логопедической работы. 
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Формы занятий   Методы работы   Разделы программы по развитию речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

- обучающие и дидактические  

игры и упражнения, 

- фонетическая ритмика, 

- артикуляционные 

упражнения, 

- массаж органов  

артикуляционного аппарата, 

- пальчиковая гимнастика, 

- массаж речевых зон 

Звуковая культура речи. 

Развитие и обогащение словаря. 

Коррекция речи. 

Развитие связной речи. 

Формирование грамматического 

строя речи. 

 

 

Для активизации умственной активности детей широко используются различные 

виды наглядности, игрушки, картины, схемы, пиктограммы и другой раздаточный и 

демонстрационный материал. Педагоги умело используют в работе элементы соревнования и 

поощрения, ситуацию успеха и сотрудничества. 

Учитель-логопед работает в тесном контакте с педагогами и специалистами 

учреждения 

Формы взаимодействия с 

воспитателями 

Формы взаимодействия  

с музыкальным  

руководителем 

Формы  

взаимодействия с 

педагогом-психологом 

•  индивидуальные  и  

тематические консультации; 

• «открытые» занятия; 

• подбор ираспространение  

специальной  

педагогической  

литературы; 

• проведение семинаров  и  

бесед  на педагогических 

советах; 

•разработкаиндивидуальных 

программ для развития 

ребенка; 

• рекомендации  по  

развитию  

фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и 

синтеза; 
• занятия по заданию 

логопеда на закрепление 

речевого материала; 

• упражнения по развитию 

внимания, понятий, 

логического мышления. 

• упражнения:  

воспитывающие темы и  

ритм речи; на развитие  

дыхания и голоса;  

артикуляционного  

аппарата; 

• досуги; 

• согласование  

сценариев  праздников,  

развлечений; 

• театрализация:  

внятность  произнесения  

слов. 

 

• совместное обсуждение  

результатов психологических  

исследований; 

• консультации, беседы; 

• поиск методов 

индивидуального 

подхода к детям. 
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Комплексное взаимодействие по коррекционному направлению 

Учитель-логопед Воспитатели Медицинская  

сестра 

Администрация 

 

Родители 

 

Проводит  

раннее  

диагностирование 

патологии в 

развитии речи  

ребенка,  

коррекция 

речи  

Организуют в 

режиме  

дня 

целенаправленную 

работу с детьми по 

профилактике и  

коррекции (по  

рекомендации 

учителя-логопеда)  

звукопроизношения,  

развитию других 

сторон  

речи.  

Используют  

театрализованно-

музыкальную  

деятельность для 

переживания 

ребенком  

чувства успеха, 

снятия  

комплексов и 

зажимов,  

связанных с 

дефектами  

речи  

 

Оказывают  

консульта-

тивную 

помощь  

педагогам по 

различным  

патологиям  

физического  

развития 

детей с 

учетом 

данных  

медицинских  

карт  

 

Организует  

медико-

психолого-

педагогическое  

сопровождение 

ребенка в ДОУ  

 

Выполняют  

рекомендации 

учителя-

логопеда,  

воспитателя 

 

 

Организация взаимодействия с педагогом-психологом 

В дошкольном возрасте закладываются основы для благополучного развития всех 

психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные образования, такие 

как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру и др.  

От совместных усилий родителей, педагогов, медиков и педагога-психолога зависит 

результат воспитания и обучения детей. Своевременное развитие познавательной, 

мотивационно-потребностной и эмоционально-личностной сфер способствует 

психологическому здоровью ребенка.  

Основными задачами коррекции психического развития ребенка являются, во-

первых, коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных 

возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала 

ребенка,  

во-вторых, профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития. 
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Коррекция умственного развития ребенка в дошкольном возрасте включает 

задачи развития восприятия и сенсорных способностей, наглядно-образного мышления и 

знаково-символической функции, начальных форм произвольного внимания и памяти.  

Коррекция сенсорных способностей ребенка осуществляется как их 

целенаправленное формирование, включающее усвоение детьми системы сенсорных 

эталонов и формирование перцептивных операций, приобретающих в дошкольном возрасте 

моделирующий характер. Важный компонент коррекции мышления ребенка-дошкольника 

составляет развитие познавательных мотивов. Расширение сферы внеситуативного-

познавательного общения ребенка, создание проблемных учебных ситуаций на 

коррекционном занятии, использование специальных дидактических игр-загадок, 

стимулирование самостоятельной активности ребенка – важные факторы формирования 

познавательных мотивов. 

Задачи коррекции личностного развития в дошкольном возрасте имеют особо 

важное значение, поскольку именно в этот период происходит фактическое складывание 

личности ребенка.  

Коррекционные занятия педагога-психолога в детском саду представляют собой 

разнообразные тренинги и упражнения в игровой форме. 

Необходимость поддерживать индивидуальность каждого ребенка - одна из главных 

задач дошкольного воспитания. Только на ее основе может быть достигнуто полноценное 

развитие личности дошкольника, раскрыться его особенности, уникальные способности.  

И здесь на первое место выходит выбор того образовательного маршрута, по 

которому будет работать конкретный педагог с конкретным ребенком, обеспечивая 

индивидуальную траекторию его развития. Обеспечение такого уровня начинается сразу при 

поступлении ребенка в детский сад.  

Целью психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

является создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и 

психического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

• раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 

• создание необходимой развивающей среды; 

• разработка и применение индивидуальных мер коррекции; 

• стимуляция потенциальных возможностей ребенка; 

• осуществление профилактики неблагополучного развития детей. 

Основные принципы: 

• Принцип междисциплинарного подхода. 

• Принцип сотрудничества с семьей ребенка. 
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• Принцип конфиденциальности. 

• Принцип последовательности и поэтапности. 

• Принцип непрерывности. 

• Принцип ориентации на индивидуальные особенности. 

• Принцип создания специально организованной педагогической среды. 

Контроль за развитием необходим для раннего выявления отклонений, 

планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание 

условий для полноценного личностного развития ребенка.  

Диагностика помогает выявлению индивидуальных способностей, уровня развития 

ребенка, трудностей, их причин и коррекции; на основе ее формируется индивидуальный 

маршрут каждого ребенка - приоритетные виды деятельности, способность к 

самостоятельному познанию, темп усвоения знаний, их глубина, умение использовать их в 

разных видах деятельности. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

№ Вид деятельности Содержание деятельности 

1 Анкетирование 

родителей  

(до поступления  

ребенка в детский сад). 

 

Устные и письменные рекомендации родителям 

поразвитию детей раннего и младшего возраста и 

поподготовке к поступлению в детский сад. Изучение  

медицинской карты: предварительный сбор  

информации о ребенке, его особенностях, стиле 

семейного воспитания, определение уровня 

готовности ребенка к поступлению в детский сад.) 

2 Наблюдение за детьми в 

группе. 

 

Беседы с родителями и воспитателями. Проведение 

психологической диагностики уровня 

адаптированности ребенка к ДОУ. Основной задачей 

на этом этапе становится выявление, комплексное 

обследование и отбор детей, имеющих отклонения в 

физическом,  

эмоциональном развитии и социальной адаптации. 

3 Заполнение воспитателем  

под руководством 

педагога-психолога  

индивидуального  

образовательного 

маршрута  

ребенка 

Отслеживание гармоничности/ дисгармоничности 

развития ребенка, обобщения информации о  

развитии детей, планирования направлений  

индивидуальной работы (индивидуально по  

эпикризным срокам каждого ребенка). 

4. Психолого-

педагогическое  

обследование детей 

Определение актуального уровня развития,  

выявления проблем и недостатков развития. 

5. Рекомендации родителям 

и педагогам. 

Разработка и осуществление индивидуальных 

комплексных коррекционно-развивающих  

программ (в случае необходимости). 
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Организационная модель службы психолого-педагогического 

сопровождения включает несколько блоков: 

I блок ориентирован на детей и включает в себя организационные формы оказания 

помощи детям с проблемами в развитии. Содержание работы педагога-психолога в данном 

направлении заключается в реализации наблюдений и диагностической работы с целью 

изучения того, как проходит период адаптации ребенка к детскому саду, оценки уровня 

развития малыша, и своевременного выявления детей, имеющих отклонения в физическом, 

речевом, интеллектуальном, эмоциональном развитии, трудности в обучении и социальной 

адаптации. 

По результатам наблюдений и диагностических мероприятий педагог-психолог 

делает выводы, заключения, дает устные и/или письменные рекомендации родителям и 

педагогам группы по наиболее эффективному планированию дальнейшего взаимодействия и 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Полученная информация о ребенке может 

быть использована для создания развивающей среды в группе, изменения обстановки, смены 

стиля взаимодействия с детьми, пересмотра распорядка жизни малышей и т.д.  

II блок ориентирован на оказание психологической и информационной помощи 

педагогам.  

Приоритетные задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития детей 

дошкольного возраста; 

б) при возникновении необходимости обучить адекватным способам взаимодействия 

с детьми с определенными трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта 

в группе и стимулирующие развитие личности ребенка. 

Деятельность III блока направлена на оказание психолого-педагогической помощи 

родителям детей дошкольного возраста. В настоящее время эта помощь оказывается на 

консультативном уровне: индивидуальные и групповые консультации, информация в 

«Уголках родителей» (стендовые консультации, информационные листки, памятки и т.д.), 

анкетирование родителей (для знакомства с личностными особенностями ребенка, 

отслеживания динамики изменений в развитии личности и т.д.).  

Таким образом, совокупность всех условий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста должна обеспечить такой уровень развития ребенка, который поможет 

ему успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик (п. 24 ФОП ДО) 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных процессов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

педагог -равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей. 

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

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, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=153
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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. 

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

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

иллюстраций; практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 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 
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нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими.  

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

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

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

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

 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);  
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 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствую формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и  творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить  свою 

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

видов детских инициатив:  

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
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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, познавательной, 

исследовательской, продуктивной). 

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. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

(п. 25 ФОП ДО) 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; 

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

игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 

ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

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

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества.  

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

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

творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

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

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 
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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. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания 

и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

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

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 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 
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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. 

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.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками  образовательных  отношений,  способы  

поддержки детской инициативы и особенности образовательной деятельности  

представлены в парциальных программах. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников (п. 26 ФОП ДО) 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста является «установление доверительного 

делового контакта» между семьей и ДОО. Для достижения этой цели важно 

осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) в отношении 

ребенка и их воспитательных установок, и позиции, выстраивание профессионального 

диалога с родителями. Достижение целей осуществляется через решение задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

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

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
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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 ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей, а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
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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 некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в  вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена 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 ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
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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); газету «Мир детства» , издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

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 ДОО. Эти 

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 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 
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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 

Основные формы и направления работы с родителями в МАДОУ д/с № 72 

Формы взаимодействия 

 Собрание, семинар-практикум, мастер-класс, дискуссии. 

 Беседа, консультация 

 День открытых дверей 

 Экскурсия, акция 

 Встреча с интересным человеком (знакомство с профессиями родителей) 

 Фестиваль 

 Участие в проектной деятельности 

 Форум на сайте МАДОУд/с № 72 

 Информационный центр (папки-передвижки, буклеты, брошюры, памятки,  

журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик) 

 Выставка, коллаж, стенгазета, создание фотоальбома 

 Субботники 

 Праздники, развлечения, КВН, викторина, концерт, театрализованная 

деятельность 

 Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды 

Направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, формы совместной 

деятельности педагогов и родителей по каждому возрастному периоду осуществляются в 

соответствии с программой ДОУ. 

№ Формы работы с родителями Сроки Содержание 

1. Анкетирование родителей 

Изучение потребностей 

семьи в 

педагогической поддержке 

Изучение образовательных 

запросов родителей, а также 

потребностей, возможностей 

сентябрь 

 

анкеты, 

опросники, 

индивидуальные беседы 
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и интересов ребёнка 

2. Консультация учителя- 

логопеда, педагога -

психолога 

1 раз в квартал оказание методической, 

психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

семьям,проходящих 

адаптацию в ДОУ.  

 Ознакомление родителей 

результатами оценки 

индивидуального развития 

ребёнка 

Ноябрь, апрель Индивидуальные 

консультации, в т. ч. 

дистанционные Лист 

рекомендаций 

3. Родительские собрания: 

- общие 

- групповые 

1 раз в квартал по планам воспитателей и 

администрации ДОУ 

 Наблюдение и обсуждение с 

родителями динамики 

развития ребёнка 

В течение года 

 

Май 

Индивидуальные беседы по 

результатам наблюдения 

Педагогическое письмо 

 Взаимодействие с 

родителями с учетом 

индивидуальных 

потребностей зсемьи 

В течение года Совместные мероприятия 

различной 

направленности по всем 

образовательным 

областям 

Размещение 

педагогического 

контента в закрытой 

группе ВКонтакте,в 

мессенджере 

WhatsApp(видеозаписи 

занятий,образовательные 

ролики,консультации 

специалистов) 

4. Дни открытых дверей 2 раза в год коррекционная работа 

логопедов, инструктора 

физической культуры; 

выступления детей: 

концерты, 

театрализованные 

представления и т.д 

5. Проведение совместных 

праздников, 

интеллектуальных 

мероприятий, конкурсов, 

выставок 

в течение года традиционные, 

тематические, 

гостиная 

6. Стенды для родителей в течение года  

7. Консультации: 

общие 

групповые 

индивидуальные 

в течение года перспективные планы 

8. Привлечение родителей к 

участию: 

 совместные походы, 

экскурсии 

 изготовление атрибутов, 
костюмов, игр; 

 активное участие в жизни 

ребенка, ДОУ 
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 поиск информации для 
выступления ребенка на 

занятии, конкурсе, к 

проектам, альбомам 

 Оценка удовлетворенности 

взаимодействия педагогов 

ДОУ с родителями по 

индивидуальной поддержке 

развития детей в семье 

Электронное 
анкетирование 

родителей 

Электронное 

анкетирование 

родителей 

 

Использование инновационных форм по работе с родителями:  

 Выпуск газеты «Мир детства» - сборник информационных статей, а 

незаменимый и интересный помощник для родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. На страницах газеты «Мир детства» можно, 

познакомится с интересными событиями ДОУ, найти полезные советы и рекомендации 

специалистов детского сада, а для детей – интересные игры, занимательные задачи и многое 

другое.  

 Консультационно-информационный пункт для родителей  

«В теплом кругу» 

Цель – повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Привлечение их к 

сотрудничеству с коллективом нашего учреждения в плане единых подходов воспитания 

ребенка. 

Задачи: 

• оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по проблемам воспитания и развития ребенка; 

• повышать педагогическую культуру родителей; 

• активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

• выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста; 

• способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

коллективом детского сада. 

  публичная страница в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/public200856559 

Работа в данном формате ведет к обновлению форм и методов взаимодействия 

детского сада с семьей, повышению компетентности педагогов и родителей, публичности и 

открытости воспитателя группы и ДОУ в целом, обоюдной готовности детского сада и семьи 

к решению актуальных проблем воспитания дошкольников. 

https://vk.com/public200856559
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 «Электронные образовательные маршруты для родителей» (ЭОМ) - это 

новое направление (в развитии семейной педагогики) – организации семейного досуга 

(воспитания и развития) с использованием интернет-ресурсов. 

Цель: создание специализированного электронного материала для работы с 

родителями по организации целесообразного использования интернет-контента в совместной 

деятельности с детьми. 

Задачи: 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей и семей в целом в 

процессе организации их работы в сети; 

- Повышать компетентность родителей в области современных образовательных 

интернет-технологий и средств обеспечения информационной безопасности посредством 

вовлечения их в совместную продуктивную деятельность; 

- Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального, 

коммуникативного, познавательного, творческого (физического, музыкального) развития 

ребенка.  ЭОМ размещен на сайте ДОУ согласно возрасту и темам недели. 

- Консультации через Мессенджеры - общения и взаимодействия с родителями 

планируется с целью создания единого информационного пространства для оперативного и 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей.  

Такие консультации дают возможность демонстрировать документы в различных 

форматах: аудио, видео, фото; использовать индивидуальный подход к каждому 

конкретному родителю; сочетания индивидуальной и групповой форм работы с родителями; 

быстро доводить информацию до родителей; вносить информационные изменения и 

дополнения; оперативно получать обратную связь от родителей; проводить опросы и быстро 

обрабатывать информацию. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: формирование родительских компетенций по познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
Формы работы с родителями 

 

Коллективные  Родительские собрания  

Педагогический совет с участием 

родителей  

Тематическая консультация  

Анкетирование,  

Круглый стол  

Открытые занятия  

Мастер-классы  

День открытых дверей  

Вечера вопросов и ответов  

Совместное экспериментирование  
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Совместно-родительская деятельность Участие в выставках и конкурсах 

совместно с детьми; 

Совместное детско-родительское 

творчество 

Проектная  деятельностьсовместно с 

детьми 

Досуги, развлечения  

Экскурсии совместно в детьми  

Чтение познавательной  литературы, 

«Энциклопедии», познавательных 

журналов, совместное обсуждение;  

Проведение экспериментирования в 

домашних условиях 

Индивидуальные  Консультации 

Беседы  

Копилка вопросов  

Привлечение к оформлению РППС для  

Наглядно-информационные Буклеты, памятки, листовки, стендовая 

информация, ширмы 
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2.7.Дополнительные характеристики  

Взаимодействие с социумом 

Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ было частью 

образовательного пространства, поэтому ДОУ - открытая социальная система, успешно 

сотрудничающая с различными социальными организациями: 

Организации - социальные 

партнеры 

Содержание работы 

Управление системой  

образования  

Осуществляет контроль деятельности ДОУ, обеспечивает 

нормативно-правовыми документами  

«Кругозор»  Оказание консультативной помощи и дополнительное 

образование (английский язык) 

ГЦРО Контроль за учебно-воспитательным процессом ДОУ, 

методическая помощь. 

Дом детского творчества 

им. Гайдара 

Посещение кружков и секций, открытых мероприятий для 

детей. Участие в выставках детских работ и концертах, 

конкурсах 

Детская библиотеки 

им.Волкова,  

Организация экскурсий, конкурсов, занятий. 

Стадион «Сибирь», 

бассейн «Нептун»;  

Участие в соревнованиях, знакомство с профессиями 

спортивной направленности, посещение секций  

СОШ № 184,173  

 

Преемственность в образовании, экскурсии, 

взаимопосещения, совместное проведение собраний для 

родителей.  

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  города, района 

Обмен педагогическим опытом. 

Организация и проведение совместных воспитательных 

мероприятий для детей. 

Психолого – медико-

педагогический центр 

«Магистр»  

Проведение своевременного обследования детей, оказание 

методической помощи педагогам, родителям ДОУ, 

определение образовательного маршрута.  

Детская муниципальная 

поликлиника №29  

Взаимодействие по реализации задачи по охране и 

укрепления здоровья детей. 

ГИБДД Занятия в Автогородке, проведение мероприятий, праздников 

по правилам дорожного движения, по профилактике детского 

травматизма на дорогах города с приглашением инспектора 

ГИБДД.  
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.8. Рабочая программа воспитания (п. 29 ФОП ДО) 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) является 

обязательным компонентом содержательного раздела образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 72 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление представление о человеке. 

1) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде3. 

2) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России4. 

3) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к радиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

4) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=173
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5) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

6) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

7) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

8) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

9) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

10) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

11) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

12) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретов 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

13) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

14) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

15) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и  создание  условий  для  позитивной  социализации детей  на 

основе  традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление   первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии   

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
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4) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

5) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно свое 

совести; 

6) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания содействовать

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 
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способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно- историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности  инициативности ребёнка. 



111 
 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного  

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
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обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая 

и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  виде педагогической 

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

с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)  

Направление 

воспитания 

 
Ценности 

 

Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья – физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в  быту, в 

игровой и других видах  деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
 

программы 
 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране-России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия  и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Целевые ориентиры 

  активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В истории и культуре родного города, в котором родился и вырос каждый 

человек, заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители 

города Новосибирска? Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить его. 

А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими новосибирцами: 

воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и 

беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного новосибирского 

сообщества. 

Знакомя дошкольников с Новосибирском целесообразно, сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре 

родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную 

связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своем угороду каждая прогулка может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание новосибирца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

и субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Новосибирску и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Новосибирск – где собирают и хранят свидетельства героизма и славы 

новосибирцев ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 

новейшего периода истории. 

Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 

многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой - вписать имена безвестных 

ныне героев в книгу воинской славы. Все аспекты воспитательного потенциала 

становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности.  
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2.8.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда МАДОУ д/с № 72 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 
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приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 7 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

уважительное отношение к личности воспитанника;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; умение сочетать мягкий 

эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; умение сочетать требовательность с 

чутким отношением к воспитанникам; знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
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программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание программы воспитания в соответствии с образовательнымиобластями 

представлено в (таблице 1)  

Таблица 1 

Образовательная 

область 

Содержание 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, 

другихлюдях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира 

речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и др.). 
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В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности.Преемственность в результатах освоения 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основнымнаправлениям: 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 
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Содержание направлений программы воспитания (Таблица 2) 

Таблица 2 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать 

его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

- Способность участвовать в различный вид совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных передач 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка:  

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная 

организация;  

- Элементарные представления о правах и обязанностях 
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гражданина России.  

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

 - Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе.  

- Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 - Стремление и желание участвовать в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края, в котором находится образовательная организация 

Формированиеоснов 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 

- Сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети 

до конца не понимают ее. 

- Способы взаимодействия с представителями разных 

культур 

Формирование 

Основсоциокультурных 

ценностей 

(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным 
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
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Формирование основ 

Экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде) 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

 

Воспитание культуры 

труда 

(Воспитание трудолюбия, 

Творческого отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 

заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому отношению к 

результатам труда людей 
 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

Таблица 3 

Модуль Содержание 

Патриотическое направление воспитания 

«Я и моя Родина» Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к 

своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает 

из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 
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через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа 

России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью 

к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

– организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

– формирование правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

«Я, моя семья, мои 

друзья» 

Ценности семьи, дружбы человека и личности в команде 
лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 7 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
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группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные 

игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

Познавательное направление воспитания 

«Хочу все знать» Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернетисточники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

–совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 
–организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

–организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление 

«Будь здоров без 

докторов!» 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки 



130 
 

здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1)укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

– введение оздоровительных традиций в Учреждение. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей 

к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 
работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

–показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 
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нравственного воспитания дошкольников; 

–воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать 

у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

–связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и 

по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом Учреждения; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания 
 

В каждом из перечисленных модулей существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы воспитания. 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с видами детской 

деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Таблица 4 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая  Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность 

Совместные действия  

Поручения 

Задания 

Наблюдения  за трудом взрослых 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры, игры с правилами 

Свободное общение  

Взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения  

Экскурсии 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности 

Экспериментирование 
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Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проектов 

Игры с правилами 

Путешествия по карте, во времени 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование и ручной 

труд 

Совместное конструирование из 

различного материала 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок  

Сюжетные игры, игры с правилами  

Свободное общение  

Взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Физическое развитие  Двигательная  Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Развлечения 

Художественно-

эстетическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная  Слушание 

Исполнение 

Импровизация  

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры, 

танцы, праздники, досуги 

Театрализованная деятельность 

Изобразительная Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

выставки, смотры-конкурсы 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при проведении режимных моментов (Таблица 5) 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом, 

придающим системность воспитательной работе в МАДОУ д/с № 72. 

Таблица 5 

Виды 

деятельности 

Формы  

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков из 

сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 

пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Совместная работа педагога и детей по решению проблемных вопросов. 

Реализуется в эвристических беседах («Зачем мыть руки с мылом?», «Почему 

распускаются почки на деревьях?», «Почему не тонет в речке мячик?»), 

наблюдениях (за природными явлениями и объектами, простыми 

веществами), по установлению причинно-следственных связей в окружающем 

мире и расширению знаний о свойствах объектов. Реализуется в 

исследованиях различных материалов (ткань, дерево, бумага, пластмасса, 

краски, чернила), живых существ и растений в процессе роста, явлений 
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природы в течение года. 

Коммуникативная 

деятельность 

Создание речевой развивающей среды 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей, обсуждения  

Двигательная 

деятельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны) 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Самообслуживание 

и элементарная 

трудовая 

деятельность 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Изобразительная 

деятельность 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

Конструирование, 

ручной труд 

Конструирование по образцу, по условию, по простейшим чертежам и 

наглядным схемам 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Чтение художественной литературы 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при самостоятельной деятельности детей (Таблица 6) 

Таблица 6 

Виды деятельности Формы  

Игровая деятельность Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. 

Свободная игра.  

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки ит.д.) 

Коммуникативная деятельность Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Двигательная деятельность Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры  

 

Самообслуживание и элементарная 

трудовая деятельность 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

Изобразительная деятельность рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

раскрашивание 

Конструирование, ручной труд Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Музыкальная деятельность Игра на музыкальных инструментах, пение, танцы, игра в 

театр 

Восприятие художественной 

литературы. 

Рассматривание книг, репродукций, журналов, чтение  
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Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Средства - это 

совокупность материальных и идеальных объектов. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы 

используются следующие методы и средства 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный  

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; словесный рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

-наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация фильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

демонстрационные и раздаточные материалы; 

- для развития двигательной деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.; 

- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани; 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.; 

- для трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда 

- для продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши,  
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 

организации с родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение 

средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. 

А также, совместный контроль иаудит результатов деятельности, планирование новых 

задач, целей и результатов. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание условий для формирования взаимоотношений с семьями 

воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), интеграции родителей в жизнь ребенка вне 

семьи, становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и 

полное удовлетворение интересов детей, и родителей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
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3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляютсяна основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг 

другу своисоображения о тех или иных проблемах воспитания  

Основные формы и содержание деятельности в МАДОУ д/с № 72 

Групповые формы работы:  

1.Анкетирование.Интервьювидение. Данная форма используется с целью 

изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ, информационные бюллетени, буклеты, 

флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.).  

Консультационные встречи со специалистами. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся микроисследованияв сообществе детей и родителей 

(экспресс- методики, анкеты, тесты, опросники). 

3. Мастер-классы. Семинары – практикумы. Активные формы сотрудничества, 

посредством которых,педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса. 

6. Газета детского сада. Сотрудниками детского сада выпускается газета для 

родителей, детей и педагогов «Мир детства». 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями.  
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Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте» группа «МАДОУ 

д/с № 72, через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

Информационное сотрудничество: 

 официальный интернет-сайт ДОУ https://ds-72.edusite.ru/;  

 электронная почта ds_72@edu54.ru 

 публичная страница всоциальная сеть Вконтактеhttps://vk.com/public200856559 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. 

Родители активно играют сказочных героев на праздниках, Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. 

11. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

12.Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

https://ds-72.edusite.ru/
mailto:ds_72@edu54.ru
https://vk.com/public200856559
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2.8.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Психолого-педагогические условия, реализации Программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 

затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 

необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным 

советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих 

представлений, и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. 

Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных 

качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо 

дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 

самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных 

личностных качеств и развитии в целом.  

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в 

ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать 

взаимоотношения, умение следовать установленному порядку идисциплине. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям 

  «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

  «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные виды совместной деятельности; наличие 
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профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ д/с № 72 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включенность 

воспитателя в деятельность наравне с детьми: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ д/с № 72 группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 
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Проектирование событий возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театральная весна» - показ спектакля для детей из других 

групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется 

позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

 РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Воспитывающая окружающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый - ребёнок» и «ребёнок-

ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни МАДОУ д/с № 72.  

 Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 В групповых комнатах в патриотических уголках собраны знаки и символы государства, 

города Новосибирска, Новосибирской области.  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МАДОУ д/с № 72. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда гармонична и эстетически 

привлекательна. 

• Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Участники сообщества 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

сообщества. Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
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каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

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

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

• Уклад жизни в МАДОУ д/с № 72  

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в МАДОУ д/с № 72 сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний 

день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Уклад жизни в МАДОУ д/с № 72 находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО 

и Программе воспитания, во внутренней документации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

• Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 
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Кадровые условия реализации Программы 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагогаосуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

Наименование должности (в соответствии 

соштатным расписанием ) 

Функционал,  связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом управляет воспитательной деятельностью на 

уровне Учреждения; 

создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в Учреждении; 

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.) 
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Старший воспитатель организация воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной 

деятельности; 

планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической компетентностей 

проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

формированиемотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

информирование о наличии возможностей 

дляучастия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

организационно-координационная работа 

при проведении воспитательных 

мероприятий на уровне Учреждения; 

участие обучающихся в окружных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

методическое сопровождение 

воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической 

помощи; 

осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

подготовка предложений по поощрению 
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обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

внедрение здорового образа жизни; 

внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

организация участия обучающихся в 

мероприятиях, на разных уровнях 

Младший воспитатель совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 

Психолого-педагогические условия, организация предметно – пространственной 

среды кадровые условия, материально-техническое обеспечение  подробно прописаны 

в Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с № 72. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,  

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАДОУ д/с № 72 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий 

 экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера, осуществляемого воспитанниками и 

педагогами; 

 анализ, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления аудита зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами аудита, воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;какие новые проблемы 

появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета 

ДОУ. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий на уровне ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

 качеством проводимых экскурсий, походов, акций; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорныхмероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей Программы воспитания в МАДОУ д/с № 72 составлен 

календарный план воспитательной работы.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (п. 30 ФОП ДО) 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности  в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной 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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=190
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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 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского 

и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о 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. 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(п.31. ФОП ДО) 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда в детском саду, необходимая для развития всех видов деятельности, 

она строится так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образовательного учреждения. 

РППС учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=192
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-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в ДОУ: 

1)содержательно-насыщенной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро «населен», по желанию играющих). 
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В «Нравственно-патриотическом» центре помещена  государственная символика 

родного города, России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность 

нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России.. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей Алтайского края. В уголок родного края 

входит  художественная литература по краеведению, оформлен  альбом  «Мой город». 

«Центр театра»- это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты, 

поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, фланелеграф, 

настольный, пальчиковый). Здесь размещены атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Оборудование: разные виды театра, игрушки забавы, шапочки, декорации, театральные 

атрибуты, ширма, фланелеграф, домик (избушка) для показа фольклорных произведений, 

картинки для потешки, атрибуты для ярмарки, наглядно-дидактическое пособие, серия 

«Мир в картинках»: Герои сказок. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни. 

Центр дежурства и его оборудование: 

 доска с кармашками для фотографий дежурных; 

 фартуки, косынки для дежурных; 

«Центр игры» и его оборудование: 

Кукольный уголок 

 коттедж-домик для кукол (пластмассовый) двухэтажный с мебелью и посудой; 

 кроватки для кукол; 

 коляски для кукол. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами) 

 Кухонный стол, стул 

 Набор кухонной посуды, 

 Набор фруктов и овощей , 

 Плита 

Парикмахерская, салон красоты 

 Зеркало, 

 Стульчик, 

 Столик, 

 Журналы, 

 Игрушечный набор для парикмахерской, 

 Профессиональная одежда 

Больница 

 Профессиональная одежда, 
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Атрибуты больницы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций; 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Важным составляющим 

уголка природы является календарь природы и погоды. Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием коллекций 

(грунт, камни, семена и т. д.). В нем находится материал, для осуществления опытной 

деятельности: лупы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы, 

подобрана  картотека опытов и экспериментов, оформлены 

лаборатории,  центры  песка  и  воды,  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игры Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, 

«Логические блоки Дьенеша». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Книжный центр»:  находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный 

момент и его литературные произведения. 

«Речевой центр» находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая 

среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее 

на развитие разных сторон речи каждого ребенка. Также имеется магнитная азбука с 

цветным обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Творческая мастерская» В данном центре находится материал и оборудование 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, 

картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски,  

пластилин, дидактические игры и т. п.). 

Размещены книги и энциклопедии для знакомства детей с разнообразными видами 

изобразительного искусства, в том числе и с живописью (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сюжетная картина). Картины известных русских художников.Комплект 

демонстрационного материала по изодеятельности  ,учебно-методические комплекты на 

темы «времена года», комплекты изделий народных промыслов. 

«Центр музыки»музыкальные инструменты (бубен,игровые ложки , маракас, 
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треугольники, музыкальные колокольчики, металлофон , наборы перчаточных кукол, 

синтезатор). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное 

руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических 

качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На 

современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.   

 Оборудование: 

 коврики, дорожки массажные со селедочками; 

 обручи, мячи, шнур; 

 оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мечей, мяч 

резиновый, обруч, шарики пластмассовые, набивные мячи, кегли; 

 коврики для массажа ног; 

 разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: флажки, 

ленточки, и т.д. 

 скакалки; 

оборудование к спортивным играм: футбол, хоккей с мячом 

 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда на свежем воздухе 

Большую часть времени в течение лета дети проводят на свежем воздухе. Важно 

постараться наполнить пребывание дошкольников в детском саду яркими впечатлениями. И, 

конечно же, мы знаем, как это сделать – создать насыщенную развивающую предметно-

пространственную среду на участке. 

 Созданная в нашем ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности 

и самодеятельности ребенка. 
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 На прогулочных площадках имеется яркое оформление участков: флажки, 

подвесные элементы; яркие классики; вазоны с цветами; клумбы; песочницы, игровые малые 

формы. 

 На территории ДОУ имеется уличное спортивное и игровое оборудование, 

часть площадки остается свободной для подвижных игр, эстафет, развлечений.  

 Веранды оснащены спортивным, игровыми инвентарём, развивающей 

предметно-пространственной средой (кольцебросы, скакалки, городки, мячи, бадминтон, 

обручи, бизиборды; выносной материал для сюжетно-ролевых игр, продуктивных видов 

деятельности, настольных игр, оборудование сделано своими руками по познавательно-

исследовательской деятельности; формированию элементарных математических 

представлений.и т.д). 

 Площадь веранды зонируется для игр детей по интересам: организации 

сюжетно-ролевых игр; общения детей с книгой; занятий искусством; настольно–печатных 

игр.  

 Также имеются зоны развивающей предметно - пространственной среды и на 

территории учреждения: "Автогородок", который оснащен: дорожной разметкой, 

выносным материалом (машины, дорожные знаки, атрибуты для игр). Имеются "Дорожка 

здоровья" (самодельные массажные коврики из природного материала, из предметов 

рукотворного мира для профилактики и коррекции плоскостопия и закрепления опорно-

двигательного аппарата; "Зеленая аптека" для ознакомления детей с разнообразием 

лекарственных растений родного края, их лечебными свойствами. «Огород», на котором 

дети могут наблюдать за ростом и развитием разных растений и принять участие в уходе за 

ними; «Метеостанция» («фрюгер», «солнечные часы», «ловитель облаков») для проведения 

занятий на тему экологии, знаний времен года и природных явлений. А также на 

метеостанции имеется выносной материал для познавательно - исследовательской 

деятельности; «Музыкальная палитра», сделанная своими руками, которая позволяет 

расширять знания детей о разнообразии мира звуков и музыкальных инструментов. 

Познавательно-экологическая тропа - маршрут, проходящий через различные природные 

объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором 

дети получают информацию об этих объектах. Это одна из форм воспитания 

экологического мышления и мировоззрения. Тропа имеет большое значение для изучения 

экологии, она знакомит воспитанников с разными объектами природы, находящимися в 

пределах территории ДОУ, позволяет передать знания о естественных явлениях и объектах, 

создать предпосылки для экологического воспитания и природоохранного мышления. 

Созданная развивающая предметно - пространственная среда на участках 

дошкольного учреждения создает максимальный психологический комфорт для каждого 
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ребенка, дает возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности 

(в том числе детей ОВЗ), степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия со сверстниками.   

Правильно созданная развивающая предметно-пространственная среда, 

организованная прогулка детей на участке ДОУ, способствуют привитию здорового образа 

жизни, укреплению здоровья, развитию двигательной активности, а также формированию 

положительного эмоционального состояния воспитанников. 

Добавить подраздел «Критерии оценки качества развивающей предметно - 

пространственной среды на свежем воздухе» 

Принципы Критерии 

Насыщенность Оснащенность РППС на свежем воздухе игровым 

оборудованием, инвентарем с учетом  программы и 

возрастом детей. 

Разнообразие материалов должны обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей; двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей на свежем воздухе (в 

том числе и дети ОВЗ).  

 

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, а так 

же от меняющих интересов и возможности детей. 

 

Полифункциональность Возможность использования различных составляющих 

предметной среды (ширмы, мягкие модули и т.д) 

Наличие функциональных предметов для использования в 

различных видах детской активности. 

 

Вариативность Наличие пространств на прогулочных площадках, 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

 

Доступность Доступность для воспитанников, где осуществляется 

образовательная деятельность (прогулочные площадки, 

зоны на территории ДОУ). 

Свободный доступ детей (в том числе детей ОВЗ), 

игрушкам, малым формам, выносному материалу 

обеспечивающим все основные виды деятельности. 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность Обеспечение надежности и безопасности использования 

материалов и оборудования. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение (п.32 ФОП ДО) 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационное пространство МАДОУ включает в себя:  

 электронную почту;  

 локальную сеть с выходом в Интернет-8 точек;  

 разработан и действует официальный сайт. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:  

 персональные компьютеры (11 шт) 

 ноутбуки (8 шт.), 

 многофункциональные печатные устройства (8шт.), 

 проектор (3шт.), 

 переносной экран на штативе (2 шт) 

 музыкальный центр -  (12 шт.), 

 магнитафоны – (16  шт) 

 фотоаппарат (2 шт.) 

 видеокамера 2 шт). 

 маркерная доска (26шт) 

 фортепиано (2шт) 

 

Групповые 

комнаты 

1. Приемная (28 ) 

2. Групповая комната (28групп) 

3. Спальня (19) 

4. Туалетная комната (28) 

5. Буфетная (28) 

Игровые центры 

РППС 

 

1. Игровой центр (для сюжетно-ролевых и режиссерских игр  

освоение социальных ролей и профессий и пр, строительный); 

2. Познавательный центр (развитие математических 

представлений, настольно-печатных и развивающих игр, 

рассматривание иллюстрирован-ного материала, дидактические игры) 

3. Музыкальный центр (музыкальные инструменты, 

дидактические игры) 

4. Театральный центр (театрализованная деятельность, ряженье, 

кукольные театры) 

5. Книжный центр (ознакомление с литературой) 

6. Спортивно-оздоровительный центр (спортивное 

оборудование, закаливание) 

7. Центр уединения  

8. Патриотический уголок  

9. Центр ПДД и ОБЖ 

10. Центр природы и краеведения (для экспериментирования и 

наблюдения за природными явлениями, экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 

проектов, центр песок и вода). 

11. Творческий центр (конструирование из различных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=194
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материалов, художественно-продуктивная деятельность, выставка 

детского творчества) 

 

Музыкальный зал 1. Детские музыкальные инструменты (шумовой оркестр): 

Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки трещотка, 

треугольник, колотушка, коробочка, музыкальные молоточки, 

колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, металлофон 

(диатонический), ксилофон. 

Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка.  

2.Музыкально-дидактические и развивающие игры 

3.Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины; пейзажи 

(времена года). Комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» Портреты русских и зарубежных композиторов.  

4.Технические средства: музыкальный центр, ноутбук, проектор, 

экран,фонотека CD с детскими песнями 

5.Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям       

     1.Платочки 

     2. Султанчики  

     3. Цветы (искусственные) 

     4. Осенние листья; 

     5. Маски животных; 

     6. Маски овощей 

     7. Шарфы шёлковые; 

Игрушки, костюмы     

1. Мягкие игрушки, изображающие животных   

2. Куклы  

3. Наборы кукол для театра бибабо 

4. Детские костюмы для театрализованной деятельности   

5. Атрибуты для театрализованной деятельности 

6.Ширма и домик для театрализации 

Спортивный зал Физкультурное оснащение: 

1. Гимнастическая стенка , кубы,  доска ребристая, скамейки 

гимнастические, дуги для подлезания; 

2. Оборудование для прыжков (две стойки, резиновая дорожка, 

гимнастический мат, мишени разные;  

3. Мячи резиновые: диаметр 20—25 ; диаметр 10—12 см; мячи 

волейбольные, мячи надувные большие, мячи набивные (масса 800—

1000 г ), футбольные , для футбола , сенсорные  - маленькие . 

4. Обручи: диаметр 55—60 см  

5. Палки гимнастические: длина 75—80 см; 

6.  Шнуры: скакалки: короткие (длина 120—150);  

7.  Ленты цветные, помпоны, султанчики , кегли -70шт. кубики, 

шарики для сухого бассейна, погремушки . 

8. Инвентарь для общеразвиваюших упражнений: гантели, кубики 

. 

9. Для метания: мешочки с песком (масса 150—200 г), для 

упражнений в равновесии (масса 400 г). 
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10. Щит баскетбольный, кегли, кольцебросы разные, силовой 

тренажер, батут, сухой бассейн. 

11. Мягкие модули комплекс «Альпинист», модуль «Эстафета», 

«Шагалка», «сухой бассейн», маты, дорожка массажная, тоннель  

12. Конусы для эстафет. 

13. Клюшки. 

14. Бубен, секундомер, свисток. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1. Методическая литература 

2. Программно-методическое обеспечение 

3. Дидактические и развивающие игры 

4. Пузырьковая колонна 

Кабинет 

логопеда 

1. Методическая литература 

2. Программно-методическое обеспечение 

3. Дидактические и развивающие игры 

4. Настенное зеркало для индивидуальной работы над 

звукопроизношением, оно должно висеть возле окна со специальным 

освещением; 

5. Магнитная доска. 

6. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки 

зондов; 

7. Песочные часы, секундомер, метроном; 

8. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

Методический 

кабинет 

1. Методическая литература по всем направлениям в рамках 

реализации ФГОС ДО: физическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,художественно-эстетическое развитие 

2. информационно-методическое обеспечение 

3. программно-методическое обеспечение 

4. дидактические и развивающие игры 

5. издательская продукция 

6. периодическая печать 

7. наглядно-дидактические пособия 

Медицинский 

кабинет 

 медицинский кабинет 

 прививочный кабинет 

 изолятор 

Пищеблок  кухня 

 раздаточный пункт 

 разделочный пункт 
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3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 Образоват

ельная 

область 

задачи Методические пособия 

1 «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 

Методические пособия во второй группе раннего возраста 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. (2-7 

лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Социализаци

я, развития 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС, -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

Игровая 

деятельность 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая  группа (3-4года)- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет) .- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Н.Ф.Губанова, «Театральная деятельность дошкольников 

2 – 5 лет». Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарий игр и спектаклей.  

 

Самообслуж

ивание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Формирован

ие основ 

безопасности 

 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ).- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Нагпядно-дидактические пособия: 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
http://my-shop.ru/shop/books/1906723.html
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1. Серия «Беседы по рисункам» Я и другие. Социально-личностное развитие. ТЦ 

Сфера 

2. Серия «Беседы по картинкам» Фесюкова Л. Б. Моя семья. ТЦ Сфера, 2010 

3. Демонстрационный материал "Расскажи про детский сад". ИД: Весна-Дизайн, 2009. 

4. Наглядное пособие «Российская Федерация». 

5. Информационное оснащение в ДОУ «Мои права» 

6. Наглядное пособие для занятий с детьми по патриотическому воспитанию 

«Российская Федерация» 

7. Информационный стенд для родительского уголка «Россия – наша родина». 

8. Плакат "Один дома" 

9. Серия плакатов по ПДД 

10. Наглядное пособие «Пожарная безопасность» 

11. Информационное оснащение в ДОУ «Чтобы не было пожара». 

12. Информационное оснащение в ДОУ «Один на улице или безопасная прогулка» 

13. Наглядное пособие по ПДД «Путешествие на зеленый цвет или школа юного 

пешехода». 

14. Наглядное пособие по ПДД «Дорожные знаки» 

15.Дорожные знаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 
 

 

2. 

 

«По

зна

вате

льн

ое 

разв

ити

е» 

Методические пособия во второй группе раннего возраста 

1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). -  М.:, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Веракса Н.Е. Галимова О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми (4-7 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим. Для занятий с детьми 4-7 

лет.).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3-4 года).- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа (4-5 лет).- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет ).- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. 6-7 лет).- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование 

элементарных 

математических 

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

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года).-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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представлений  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет) -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

элементарных математических представлений. Старшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ознакомление с 

миром природы 
 

 

СоломенниковаО.А .Ознакомление с природой в 

детском саду . Вторая группа раннего возраста. 

СоломенниковаО.А .Ознакомление с природой в 

детском саду . Младшая группа. 

СоломенниковаО.А .Ознакомление с природой в 

детском саду . Средняя группа 

СоломенниковаО.А .Ознакомление с природой в 

детском саду . Старшая группа 

СоломенниковаО.А .Ознакомление с природой в 

детском саду . Подготовительная  группа 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  

Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Зима в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Осень в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Лето в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Посуда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Обувь в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Головные уборы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей 

и родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013 

Профессии в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Кустарники в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Злаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Грибы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Травы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Хлеб в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Цветы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Рыбы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Животные севера в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 
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2. Наглядное пособие. Хлеб - всему голова. (Круг зерна. Виды зерновых культур. 

Состав хлеба. Хлебобулочные изделия.  

3. Серия «Окружающий мир»: 

Методическое пособие с дидактическим материалом «Армия России» - «Сухопутные 

войска» 

Методическое пособие с дидактическим материалом «Армия России» -«Военно-морской 

флот» 

Методическое пособие с дидактическим материалом «Армия России» - «Военно-

воздушные силы» 

4. Серия «Расскажите детям»: 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о птицах» 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о животных разных стран» 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о насекомых» 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о домашних питомцах» 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о деревьях» 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 «Ре

чев

ое 

разв

ити

е» 

Ран

ний 

возр

аст 

Методические пособия в первой младшей группе 

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 2-3года. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

3 «Ре

чево

е 

разв

итие

» 

Развитие речи 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 4-5 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5- 6 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 6-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 
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Наглядно-дидактические пособия: 

1.Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  

Весна в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2011. 

Зима в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2011. 

Осень в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2011. 

Цветы в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Дикие животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

Домашние животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - Изд.: Гном и Д , 2013. 

2.Серия "Беседы по картинкам": 

Развитие речи детей 4-5 лет. Зима - весна. Демонстрационный материал. Громова 

О.Е.– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

1. Дидактические материалы. Н.В. Дурова  «От звука к букве» 

Дидактические материалы. Н.В. Дурова  «От слова к звуку» 

Дидактические материалы. Н.В. Дурова  «Поиграем в слова» 

Дидактические материалы. Н.В. Дурова  «Читаем сами». 

Наглядно-дидактическое пособие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Для 

работы с детьми 4-6 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках», «Многозначные слова». 

Для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Информационно-деловое оснащение в ДОУ «Растим будущего читателя» 

Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей» 

 
4  

«Художе

ственно-

эстетичес

кое 

развитие

» 

Методическое пособие в первой младшей группе 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность» - Москва 2009.  

Приобщение к 

искусству 

Школа эстетического воспитания 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой 

О.С. Попова, Н.И. Каплан «Русские 

художественные промыслы» 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Комарова, Т. С.Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Комарова, Т. С.Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду.- М.: Просвещение, 
2014.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная  группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Конструктивно- Куцакова Л.В.Конструирование из 
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модельная 

деятельность. 

строительного материала. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Куцакова Л.В.Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008-

2010.(средней, старшей, подготовительной) 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд 

в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Музыкальная 

деятельность. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015г. 

Организация, проведение и формы музыкальных 

игр. Интелектуально - творческое развитие 

старших дошкольников в музыкально-игровом 

пространстве/авт. – сот. И.П. Равчева. – 

Волгоград: Учитель, 2014г 

Музыкальные занятия. Младшая  группа/ав.-сост. 

Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Музыкальные занятия. Средняя группа/ав.-сост. 

Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Музыкальные занятия. Старшая группа/ав.-сост. 

Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2013. 
 1. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» 

«Каргопольская игрушка» 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» 

«Сказочная гжель» 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» 

«Дымковская игрушка» 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» «Полхов-

Майдан» 

5. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» 

«Городецкая роспись» 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» «Золотая 

хохлома» 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство -  детям» 

«Филимоновская игрушка» 

8.         Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Детский портрет. Авт. 

Е.В. Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2016.  

9.        Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Натюрморт. Авт. Е.В. 

Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2016. 

10       Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Пейзаж. Авт. Е.В. 

Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2015. 

11.      Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Животные в русской 

графике. Авт. Е.В. Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2016. 

12.      Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Сказка в русской 

живописи. Авт. Е.В. Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2015. 

13.      Наглядно-дидактическое пособие "Мир искусства". Портрет. Авт. Е.В. 

Краснушкин. - Мозаика-Синтез, 2016. 

14.       Орлова Е. И.И. Шишкин / Е. Орлова. М.: РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. 
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- (Великие русские живописцы) 

15.        В.М. Васнецов / Е. Орлова. М.: РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - 

(Великие русские живописцы) 

16.       А.К. Саврасов / Е. Орлова. М.: РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Великие 

русские живописцы) 

17.       И.И. Левитан / Е. Орлова. М.: РИПОЛ классик, 2014. - 40 с.: ил. - (Великие 

русские живописцы) 
5 «Физиче

ская 

культура

» 

Методические пособия в первой младшей 

1. Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа». ООО «Центр 

педагогического образования», 2012 

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников Пособие для педагогов дошкольных  

учреждений и родителей. 

Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Физическая 

культура.  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года).- М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

/ Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.М.: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

4. Плакаты: «Зимние виды спор та»; «Летние виды спорта». 

5.  
II Взаимодейст

вие с семьей 

 

 Н.М. Метенова «Родительские собрания в 

детском саду вторая младшая группа» – М.: 

издательство «Скрипторий – 2003», 2008г. 104с. 
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С.В.Чиркова«Родительские собрания в детском 

саду» (авт. сост. СВ.Чиркова, М.: ВАКО.2011г. 

240с. (дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем) 

О.Л.Зверева «Родительские собрания в ДОУ»; 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском 

саду» 

- Инновационные формы взаимодействия ДОО с 

семьей: родительские собрания и конференции, 

дискуссии, практикумы, встречи за круглым 

столом. Программа для установки через 

Интернет. - Издательство: Учитель, 2016. 

Электронная версия. 

Родительские собрания: Подготовительная группа 

/ Авт.-сост. С.В. Чиркова. -  М.: ВАКО, 2008. -.336 

с. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 
III Культурно-

досуговая 

деятельность 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду.  

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения. Методическое пособие для педагогов 

и музыкальных руководителей./ Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез, 2006г 

ГубановаН.Ф. Театрализованная деятельность 

дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 

спектаклей. 

Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением/Сост.О.А. 

Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2013г 

Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением/Сост.О.А. 

Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2013г 

Дерягина Л.Б. Театрализованная деятельность в 

ДОУ . Сценарии по сказкам зарубежных писателей 

и народов мира. 
I

V 

 

 

Психолог в 

детском 

саду: 

 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5–7 лет. 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический 

психолог в детском саду. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. 

Соломенниковой . 

Николаев.Н. Психолого-педагогическая 

диагностика развития ребенка 5-7 лет. / Ростов 

н/Д: Феникс, 2016г. 
V Планирован

ие 

 1.  «От рождения до школы» Примерная 

основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-

е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование 

воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование 

по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая  младшая группа / авт – сост. 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с. 

4.Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Вторая  младшая группа / авт – сост. 

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с. 

5. Примерное комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160с. 

6. Примерное комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

7. Примерное комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 176с. 

8. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно 

- коммуникационные технологии в ДОУ. 
V

II 
Диагностика  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в первой младшей группе ( от 2 до 3 

лет) дошкольной образовательной ситуации. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2015г. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 
процесса во второй младшей группе (от 3 до 4 

лет) дошкольной образовательной ситуации. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2015г. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в средней группе (от 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2015г. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет) 
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дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2015г. 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического 

процесса в старшей группе (от 6 до 6 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2015г. 

 

 

 

 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

для разных возрастных групп соответствует ФОП ДО п.33: 

- перечень художественной литературы соответствует п.33.1; 

- перечень музыкальных произведений соответствует п.33.2; 

- перечень произведений изобразительного искусства соответствует п. 33.3; 

 - перечень анимационных произведений соответствует п. 33.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=216
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3.5. Кадровые условия реализации Программы (п. 34 ФОП ДО)  
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Осуществляется непрерывное сопровождение Программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации заключает договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс осуществляют педагоги: воспитатели, старший 

воспитатель, педагог –психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. 

В ДОУ работают квалифицированные педагоги, хорошо знающие традиции 

детского сада, семьи воспитанников, родителей. В коллективе есть сотрудники, которые 

работают со дня открытия детского сада, представители педагогических династий, наши 

выпускники. 

Более 70% педагогов имеют высшее педагогическое образование. Более 70% 

аттестованы на квалификационные категории, из них более 50% педагогов имеют высшую 

категорию. 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=219
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3.6. Режим дня (п. 35 ФОП ДО) 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, обладающие 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. 

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 предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее  

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=220


179 
 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания соответствует длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В распорядке учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 

проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 

 

Режим дня для воспитанников всех групп (холодный период)  

Режимные 

моменты 

2 группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, утренняя 

гимнастика  

7.00– 8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00– 8.25 

 

7.00– 8.20 

 

7.00 –8.30 

 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

8.00– 8.45 

 

8.20– 8.45 

 

8.25– 8.40 

 

8.20– 8.40 

 

8.30 – 8.40 

Утренний круг 

 

          - 8.45-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.45– 8.50 8.50 – 9.00 

 

8.50– 9.00 

 

8.50– 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

 

9.00 – 

10.00 

 

9.00– 

10.00 

 

 

9.00–

10.50 

 

9.00– 10.50 

 

Второй завтрак, 

подготовка к 

прогулке 

9.30 – 

9.40 

9.40 – 9.50 9.50-

10.00 

10.10– 

10.20 

10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.40– 

11.30 

 

10.00-11.30 

 

10.00– 

12.10 

 

10.50–

12.30 

 

10.50-12.30 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности 

11.30-

11.55 

    - - - - 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55– 

12.30 

11.30– 

12.20 

 

12.10– 

13.00 

 

12.30– 

13.00 

 

12.30-13.00 
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Подготовка к 

дневному сну. 

Сон 

12.30– 

15.00 

12.20– 

15.00 

 

13.00– 

15.00 

 

13.00– 

15.00 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный 

подъем,  

воздушные и 

водные 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

15.00– 

15.15 

15.00– 

15.10 

 

15.00– 

15.10 

 

15.00– 

15.10 

 

15.00-15.10 

 

Подготовка к 

полднику. 

 

15.15–

15.25 

 

15.10– 

15.45 

 

15.10– 

15.25 

 

15.10– 

15.25 

 

15.10-15.25 

 

Игры,  досуги, 

общение, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

15.25– 

16.10 

 

15.45– 

16.20 

 

15.25– 

16.20 

 

15.25– 

16.40 

 

15.25-16.45 

 

Вечерний круг          - 16.20-16.30 16.20-

16.30 

16.40-

16.50 

16.45-16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки. 

 

16.10– 

17.30 

 

16.30– 

17.30 

 

16.30– 

17.40 

 

16.50– 

17.50 

 

16.55-18.00 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.30-

18.00 

17.30-18.00 17.40-

18.10 

17.50-

18.15 

18.00-18.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка,  уход  

домой. 

18.00–

19.00 

18.00-19.00 18.10–

19.00 

18.15–

19.00 

18.20-19.00 
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Режим дня воспитанников всех групп (теплый период) 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

(по погодным 

условиям) 

7.00–8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00– 8.30 

 

7.00– 8.35 

 

7.00 -8.40 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 

8.00–8.45 

 

8.20– 8.45 

 

8.30– 8.40 

 

8.35– 8.40 

 

8.40 -8.40 

Утренний круг - 8.45-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

   8.45-9.30 

 

8.50-9.30 

 

 

8.50-9.30 

 

8.50-9.35 

 

8.50-9.40 

Подготовка к 

прогулке: 

наблюдения, 

игровая 

деятельность, 

самостоятельная. 

деятельность 

9.30-11.40 

 

9.30– 11.50 

 

9.30– 12.00 

 

9.35– 12.30 

 

9.40-

12.30 

 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.55 11.50– 12.10 

 

12.00– 12.20 

 

12.30–

12.40 

 

12.30-

12.50 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55-12.15 12.10– 12.40 

 

12.20– 12.50 

 

12.40–

12.50 

 

12.50-

13.00 

 

Подготовка к 

дневному сну. 

Сон 

12.15–15.00 12.40– 15.00 

 

12.50– 15.00 

 

12.50–

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

Постепенный 

подъем,  

Воздушные и 

водные 

процедуры, 

бодрящая 

гимнастика 

15.00– 15.20 15.00– 15.20 

 

15.00– 15.25 

 

15.00–

16.25 

 

15.00-

15.30 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20–15.30 

 

15.20– 15.30 

 

15.25– 15.40 

 

15.25–

15.40 

 

15.30-

15.45 

 

Игры,  досуги, 

общение, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

15.30– 16.10 

 

15.30– 16.20 

 

15.40– 16.20 

 

15.40–

16.40 

 

15.45-

16.45 
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детей в центрах 

активности 

Вечерний круг - 16.20-16.30 16.20-16.30 16.40-16.50 16.45-

16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка,возвращ

ение с прогулки. 

 

16.30– 17.30 

 

16.30– 17.30 

 

16.30– 17.40 

 

16.50–

17.50 

 

16.55-

18.00 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.10 17.50-18.15 18.00-

18.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка,  уход 

домой. 

18.00–19.00 18.00-19.00 18.10–19.00 18.15–

19.00 

18.20-

19.00 

 

Утренний круг проводится в форме развивающего обучения (развивающего 

диалога)..Это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д.Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое при-ключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
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двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня.  

и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 200 прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Двигательный режим МАДОУ д/с № 72 

№ п/п Виды деятельности Продолжительность 

 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

1 

Утренняя гимнастика 10-12 мин. Ежедневно на 

открытом воздухе или в зале 

2 

2 

Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания 

непосредственно 

образовательной деятельности 

1

3 

Двигательная разминка 7-10 мин. Ежедневно после 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(с преобладанием статических 

поз) 

1

4 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время 

утренней прогулки 

(проводится по подгруппам, с 

учетом Д. А. детей) 

1

5 

Оздоровительный бег 3-7 мин. Ежедневно во время 

утренней прогулки 

1

6 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

1

7 

Динамический час после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2

8 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

15-30 мин. 2 раза в неделю 

2 Спортивные игры и 15-30 мин. 1 раз в неделю 
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9 упражнения на воздухе 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3

10 

Неделя здоровья - 1 раз в год 

3

11 

Физкультурный досуг 40-50 мин. 1 раз в месяц 

(проводится по параллелям) 

3

12 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

50-60 мин. 2-3 раза в год 

(проводится по параллелям) 

3

13 

Спортивные игры-

соревнования  

60 мин. 1-2 раза в год на 

воздухе или в зале 

    

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4

14 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 2-3 раза в год 

 

Организация образовательного процесса 

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 

на основании действующего  СанПиН2.4.1.3049-13. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывно 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна  

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 

сентября по 31 мая. В летний период и каникулярные дни, учебные занятия не проводятся, 

увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, прогулки-походы, развлечения, выставки, конкурсы и др. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  организовывать 

недельные   каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Структура образовательного процесса 

 Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её 

интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

совместной деятельности 

Режимные 

моменты 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Объем отведенного времени в группах  по возрастам   

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Утренний 

прием 

детей 

коммуникатив

ная 

5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 

самостоятель

ная 

деятельность: 
дидактические 

настольные, 

коллективные, 

развивающие 

игры 

10 минут  10минут 15 минут 15м

ину

т 

ИТОГО:  15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 
в 

режимных 

моментах 

 5 минут 5 минут 10 минут 10минут 

В 

самостояте

льно 

деятельнос

ти 

 10 минут 10 минут 15 минут 15 минут 
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3.7.Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Традиции в нашем учреждении решают определенные воспитательные задачи, 

объединяет взрослого и ребенка, а также сплачивают   коллектив.   

Каждый воспитанник – личность, а все вместе – дружный коллектив и традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

поэтому создание традиций в учреждении и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа.   

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем детском саду есть уже прочно 

сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. 

В нашем учреждении существуют свои традиции, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, в зависимости от возраста и 

контингента детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные праздники 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми). 

Календарный план воспитательной работы 

(п.36 ФОП) 

План является единым для ДОО. 

В соответствии с п. 36.2 ФОП ДО, в План включены иные мероприятия 

согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО соответствуют п. 36 ФОП ДО 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=234
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Патриотическое направление воспитания 

«Моя Родина» 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответствен

ные 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания на тему «Моя 

Родина», «Мы живем в России» 

(виртуальные экскурсии, развлечения, игры, 

квесты) 

3-7 лет В течение года Воспитател

и 

специалист

ы 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным датам и 

значимым событиям (конкурсы, выставки 

рисунков, изготовление макетов) 

2-7 лет В течение года Воспитател

и 

Старшие 

воспитател

и 

7 сентября 

День Бородинского сражения 

5-7 лет сентябрь Воспитател

и 

Старшие 

воспитател

и 

21 сентября Международный день мира 

4 ноября  

День народного единства 

4-7 лет ноябрь Воспитател

и 

специалист

ы 
30 ноября  

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-7 лет 

3 декабря  

День Неизвестного солдата 

5-7 лет декабрь 

9 декабря  

День Героев Отечества 

5-7 лет декабрь 

Народные традиции, обычаи, праздники  3-7 лет декабрь Воспитател

и 

27 января 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-7 лет январь Воспитател

и 

 

21 февраля Международный день родного 

языка 

5-7 лет февраль учителя-

логопеды 

23 февраля  

День защитника Отечества 

Выставка макетов военной техники 

5-7 лет Воспитател

и 

муз.руково

дители 

инструктор 

по ФК 

Масленица. 

Знаменитые люди России (города, края) 

5-7 лет март Воспитател

и 

специалист

ы 
18 марта  

День воссоединения Крыма с Россией 

День космонавтики. Достижения России. 5-7 лет апрель Воспитател

и 

специалист

ы 

День Победы.  3-7 лет май Воспитател
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Полководцы и герои России и 

специалист

ы 

День России, «Мой дом – моя Россия» 3-7 лет июнь Воспитател

и 

6 июня  

День русского языка в ООН 

5-7 лет Воспитател

и 

12 июня  

День России 

5-7 лет специалист

ы 

22 июня  

День памяти и скорби 

5-7 лет Воспитател

и 

28 июля  

День Военно-Морского Флота 

5-7 лет июль Воспитател

и 

2 августа  

День воздушно-десантных войск России 

5-7 лет август Воспитател

и 

22 августа День Государственного  

флага Российской Федерации 

5-7 лет Воспитател

и 
 

 

Социальное направление воспитания 

«Я, моя семья, мои друзья» 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

15 октября  

День отца в России 

5-7 лет октябрь 

 

Воспитатели 

28 октября Международный день 

бабушек  

и дедушек 

Воспитатели 

День пожилого человека Выставка 

рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» Беседа «Дорогие мои 

старики» 

3-7 лет Воспитатели 

специалисты 

Изготовление альбомов «Мои 

друзья»  

4-5 лет Воспитатели 

специалисты 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете». 

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

специалисты 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

специалисты 

Культура общения. 

День вежливости. 

11 января  

Международный день «спасибо» 

5-7 лет январь Воспитатели 

21 февраля Международный день 

родного языка 

5-7 лет Учителя-

логопеды 

8 марта  

Международный женский день 

2-7 лет март Воспитатели 

муз.руководители 

20 марта  

Международный день счастья 

5-7 лет 

23 апреля  

Всемирный день книги и 

авторского права 

апрель Воспитатели 
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19 мая  

День детских общественных 

организаций в России 

5-7 лет май Воспитатели 

15 мая 

Международный день семей 

 май Воспитатели 

муз.руководители 

Праздник ко Дню защиты детей 

«Праздник лета» 

5-7 лет июнь 

Развлечение к Дню семьи, любви 

и верности 

5-7 лет июнь Воспитатели 

муз.руководители 

30 июля  

Международный день дружбы 

5-7 лет июнь воспитатели 

 

 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

 

27 сентября 

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

5-7 лет 

 

Воспитатели 

муз.руководители 

5 октября  

День учителя 

5-7 лет 

 

6-7 лет 

октябрь Воспитатели 

специалисты 

10 ноября  

День сотрудника органов 

внутренних дел (бывш. День 

милиции)  

5-7 лет ноябрь воспитатели 

14 ноября Международный день  

логопеда 

5-7 лет Воспитатели 

учителя-

логопеды 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Экскурсии. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

 

Акция: «Изготовление кормушек 

для зоопарка» 

2-7 лет январь воспитатели 

8 февраля День российской науки 5-7 лет февраль воспитатели 

21 марта Международный день 

театра кукол 

5-7 лет март Воспитатели 

специалисты 

Мастер-класс «Моя мама 

мастерица» 

5-7 лет март Воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

Проект по программе «История 

старых вещей» 

5-6 лет апрель воспитатели 

2 апреля  

Международный день детской 

книги 

2-7 лет Воспитатели 

специалисты 
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28 апреля День работника  

скорой медицинской помощи 

6-7 лет воспитатели 

1 мая  

День Весны и Труда 

5-7 лет май воспитатели 

27 мая  

День  

библиотекаря 

5-7 лет май воспитатели 

5 июня  

День эколога 

5-7 лет июнь воспитатели 

25 июня  

День моряка 

5-7 лет июнь воспитатели 

11 августа День  

строителя 

5-7 лет июль воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

«Хочу всё знать» 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия по познавательной тропе. 

Сезонные изменения в природе и 

животном мире. 

4-7 лет сентябрь Воспитатели 

 

7 сентября Международный день 

чистого воздуха для голубого неба 

4-7 лет 

1 сентября День знаний  5-7 лет 

4 октября Всемирный день защиты 

животных 

4-7 лет октябрь муз. 

руководители 

воспитатели Выставка поделок «Дары осени».  

Осенние праздники 

2-7 лет 

Смотр «Лучший центр по 

познавательному развитию» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

 

Неделя педагогического мастерства 

(проведение мастер-классов по новым 

технологиям по развитию 

познавательных способностей) 

4-7 лет ноябрь Воспитатели 

 

Разработка дидактических пособий  и 

игр по познавательному развитию 

2-7 лет ноябрь Воспитатели  

Детско-научно -практическая 

конференция 

6-7 лет ноябрь Учителя - 

логопеды 

Акция «Птичья столовая» 2-7 лет декабрь Воспитатели 

Проект по программе «Маленький 

исследователь» 

4-5 лет декабрь Воспитатели 

28 декабря Международный день 

кино 

5-7 лет 

12 декабря  

День Конституции РФ 

5-7 лет 
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Конкурс свободного творчества «В 

мире сказок» из любых подручных 

материалов. 

все 

возрастные 

группы 

январь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Выставка папок-передвижек по ПДД 

«Зимняя безопасная дорога» 

все 

возрастные 

группы 

январь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

28 января Международный день 

ЛЕГО 

4-7 лет воспитатели 

19 февраля  

День кита, или Всемирный день 

защиты морских млекопитающих 

5-7 лет февраль Воспитатели 

Специалисты 

 

1 марта День кошек в России 2-7 лет март воспитатели 

Неделя театра 

1 апреля  

Международный день птиц 

5-7 лет апрель воспитатели 

Акция «Украсим территорию детского 

сада!» сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

3-7 лет май Воспитатели 

Специалисты 

 

7 мая День радио 5-7 лет май Воспитатели 

 5 июня  

Всемирный день окружающей среды 

июнь 

8 июня  

Всемирный день океанов 

4-7 лет июнь 

5 августа  

Международный день светофора 

5-7 лет август 

Физическое и оздоровительное направление 

«Будь здоров без докторов!» 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия по познавательной 

тропе. Сезонные изменения в 

природе и животном мире. 

4-7 лет сентябрь воспитатели 

 

Праздник ПДД 6-7 лет сентябрь специалисты 

воспитатели 

Проект по программе 

«Здоровей-ка!» 

Физкультурный досуг 

3-4 года 

 

4-5 лет 

октябрь Воспитатели 

 

Инструктор по ФК 

День здоровья  5-6 лет ноябрь Инструктор по ФК 

Физкультурный досуг 6-7 лет декабрь Инструктор по ФК 

Цикл бесед: Доктор Витамин о 

здоровом питании 

3-7 лет январь воспитатели 
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Спортивный праздник «День 

Защитника Отечества» 

6-7 лет февраль Инструктор по ФК 

Развлечение по ПДД 6-7 лет апрель Инструктор по ФК 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

5-7 лет апрель Инструктор по ФК 

воспитатели 

Малые олимпийские игры 6-7 лет май Инструктор по ФК 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

 

Досуг «Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер» 

4-7 октябрь Воспитатели 

специалисты 

1 октября 

Международный день музыки  

5-7 лет 

28 октября Международный 

день анимации 

5-7 лет 

Акция «Давайте делать 

добрые дела» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

3 ноября  

День рождения Самуила  

Маршака 

3-7 лет Воспитатели 

специалисты 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза  

3-7 лет Воспитатели 

специалисты 

Праздники «Новогодние 

приключения» 

2-7 лет декабрь Воспитатели 

специалисты 

8 декабря  

Международный день 

художника 

3-7 лет 

30 декабря  

День заворачивания подарков 

3-7 лет 

Развлечение «Колядки» 5-7 лет январь Воспитатели 

специалисты 

Конкурс свободного 

творчества «Мастерим всей 

семьей» 

2-7 лет январь воспитатели 

Литературная викторина «В 

гости к сказке» 

4-5 лет январь Учителя -логопеды 

17 февраля  

День рождения Агнии Барто 

2-7 лет февраль Воспитатели 

специалисты 
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Развлечение «Масленица» 

Праздник «8 марта» 

4-7 лет 

2-7 лет 

март Воспитатели 

специалисты 

27 марта  

Всемирный день театра 

2-7 лет Воспитатели 

специалисты 

31 марта  

День рождения Корнея  

Чуковского 

2-7 лет Воспитатели 

специалисты 

День Земли Выставка 

рисунков «Дети о голубой 

планете» 

4-7 апрель Воспитатели 

специалисты 

Конкурс чтецов «Веселая 

карусель» 

5-6 лет апрель Учителя -логопеды 

8 апреля  

День Российской анимации 

5-6 лет Воспитатели 

специалисты 

15 апреля  

Международный день  

культуры 

5-6 лет Воспитатели 

специалисты 

Выпускной балл 

«До свидания детский сад!» 

6-7 лет май Воспитатели 

муз. рук. 

27 августа  

День российского кино 

 август воспитатели 

Духовно-нравственное направление воспитания 

«С чего начинается Родина» 

 

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

5 сентября Международный 

день благотворительности  

3-7 лет сентябрь воспитатели 

 

16 октября Всемирный день 

хлеба 

4-7 лет октябрь воспитатели 

1 октября Международный 

день  

пожилых людей 

5-7 лет Воспитатели 

специалисты 

3 декабря Международный 

день инвалидов 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

специалисты 

Русские народные промыслы 

России. 

4-7 лет январь специалисты 

24 января Международный 

день образования 

5-7 лет январь Воспитатели 

специалисты 

17 февраля  

День спонтанного проявления 

доброты 

5-7 лет февраль Воспитатели 

Проекты «Духовно-

нравственное наследие 

русского народа» 

5-7 лет февраль 

 

 

Воспитатели 

муз.руководители, 

учителя-логопеды  
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3 марта  

Всемирный день дикой 

природы 

5-7 лет март воспитатели 

22 апреля  

День Земли 

5-7 лет апрель Воспитатели 

20 апреля  

Национальныйдень донора  

крови 

5-7 лет воспитатели 

18 апреля Международный 

день памятников и 

исторических мест 

5-7 лет Воспитатели 

24 мая  

День славянской 

письменности и культуры  

5-7 лет  

 

май 

специалисты 

1 июня  

Международный день защиты 

детей 

2-7 лет июнь Воспитатели 

8 июля  

День семьи, любви и верности 

5-7 лет июль воспитатели 

19 августа  

Всемирный день  

гуманитарной помощи 

5-7 лет август Воспитатели 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация образовательной Программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 72 

Образовательная программа муниципального автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 72 «Мир детства» (далее 

МАДОУ д/с №72) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ( далее - ФГОС ДО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155, (ред. 08.22.2022, далее – ФГОС ДО) 

и..Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО), 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 г №1028. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО в образовательной программе 

МАДОУ д/с № 72 содержится целевой, содержательный и организационный разделы, в 

каждом из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно 

ФГОС ДО. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО обязательная часть образовательной 

Программы МАДОУ д/с № 72 соответствует Федеральной программе (ФОП ДО) и 

оформлена в виде ссылок на неё,, объем обязательной части  Программы, который в 

соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%.. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. составлена на 

основе парциальных программ: 

5. Программа «Маленький исследователь», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», подраздел 

«Неживая природа», и направлена на формирование у детей дошкольного возраста опытно-

экспериментальной деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира.  

6. Программа «История старых вещей», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составленной на основе 

разработок О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В.Щетининой «Ребенок в мире поиска» 

раздел «Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов», и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста познавательно-исследовательской 

деятельности, восприятие и познание окружающего предметного мира. 

7. Программа «Азбука безопасности», реализующая часть, формируемой 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с №72 составлена на основе 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/5de7615a9d81559f5b94b9bee36db8ee_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/81cadac6f2338a7f702b747593d779d0_0.pdf
https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/56a7b4fae001d4e5d1866f5663b31808_0.pdf
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парциальной программы  И.А.Лыковой «Мир Без опасности», которая нацелена на 

формирование у дошкольников представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки.  

8. Программа «Здоровей-ка!» по технологии В. А. Деркунской, А.А. Ошкиной 

«Игры – экспериментирования в воспитании младшего и среднего возраста как субъекта 

здоровьесберегающей деятельности». 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной и вариативной части ОП МАДОУ д/с №72», их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе занятий и во всех режимных моментах.  

Особенности контингента детей: 

При  разработке  Программы  учтены  значимые  для  её  реализации  

характеристики. Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (от 

1,5 до 7 лет). Она охватывает 5 возрастных периодов физического и психического развития 

детей: 

 - от 1,5 до 3-х лет (группа раннего возраста)  

 - от 3-х до 4-х лет (младшая группа) 

 - от 4-х до 5 лет (средняя группа) - от 5- до 6 лет (старшая группа) 

 - от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

В настоящее время в двадцати восьми возрастных группах воспитываются и 

обучаются 674 ребенка. Из них 11 групп комбинирующей направленности (дети с речевыми 

нарушениями), 2 группы оздоровительной направленности, 2 группы кратковременного 

пребывания детей; 2 группы для детей раннего возраста, 11 групп общеразвивающих. 

 Возрастные группы имеют общеразвивающую и комбинированную 

направленность, в ходе ООП ДО осуществляют комплексное (стандартное) дошкольное 

образование.  

 Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

 

Программа включает в себя описание коррекционно-развивающе работы. 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ДОО 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, 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. 

https://ds-72.edusite.ru/sveden/files/c3dc4a1f090ee1359829969c9b0d15db_0.pdf
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Характеристика и особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, в т. ч. с детьми-инвалидами, представлены в 

адаптированных образовательных программах дошкольного образования МАДОУ д/с 

№ 72 (АОП ДО). 

 

ССЫЛКА НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

Федеральная образовательная программа дошкольного образования – Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847). ФОП ДО 

Обязательная часть Программы опирается на Федеральную образовательную 

программу дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденную Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1028 от 25 ноября 2022 г. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников (п. 26 ФОП ДО) 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста является «установление доверительного 

делового контакта» между семьей и ДОО. Для достижения этой цели важно 

осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) в отношении 

ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального 

диалога с родителями. Достижение целей осуществляется через решение задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными  представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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Основные формы и направления работы с родителями в МАДОУ д/с № 72 

Формы взаимодействия 

 Собрание,  семинар-практикум,  мастер-класс,  дискуссии. 

 Беседа, консультация 

 День открытых дверей 

 Экскурсия, акция 

 Встреча  с  интересным  человеком (знакомство с профессиями родителей) 

 Фестиваль 

 Участие в проектной деятельности 

 Форум на сайте МАДОУд/с № 72 

 Информационный  центр   (папки-передвижки,  буклеты,  брошюры,  памятки,  

журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик) 

 Выставка,  коллаж,  стенгазета,  создание фотоальбома 

 Субботники 

 Праздники, развлечения, КВН, викторина, концерт, театрализованная 

деятельность 

Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды 
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