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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Введение 

Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного 

образования структурного подразделения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

«Детский сад с. Ёгва» спроектирована (далее - Программа) составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 
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России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 

августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденная  постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденная  постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2; 
-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ёгвинской основной общеобразовательной школы». 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 
Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 
ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 
‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 
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детей и их родителей. 

          Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 
не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 
целевой, содержательный, организационный и дополнительный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 
освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 
Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  
‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Федеральной программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 
раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 
Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы;  
‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС);  
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‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 

Дополнительный раздел Программы включает: 

- Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП – ОП 
ДО; 

- Используемые Программы: ссылки на ФОП и парциальные программы; 

- Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей. 

Список используемых сокращений 

 

СП МБОУ 

«Ёгвинская 
ООШ» 

Структурное подразделение МБОУ «Ёгвинская основная 

общеобразовательная школа» «Детский сад с. Ёгва» 

ДО Дошкольное образование 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ООП ДО Основная образовательная программа дошкольного 
образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

УМК Учебно-методический комплект 

КМП Консультационно-методический пункт 

ФОП ДО Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом Министерства 
просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 

КРР Коррекционно – развивающая работа 

 

II. Целевой раздел 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Цели и задачи Программы 
 

Целью  Программы  являются разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
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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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 
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необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

2.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Федеральная программа построена на следующих принципах, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 
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‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

 

2.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

СП МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва» состоит из 1 корпуса – 

с. Ёгва, улица Лихачёва, 15 Б. 

Всего функционируют 4 группы для детей от 1,5 до 7 лет. Детский сад 
посещают 85 детей. Проектная мощность – 82 ребёнка. 

Учредителем ДОО является муниципальное образование городской округ 

город Кудымкар. Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Кудымкар (далее 
Собственник). 

Руководитель ОУ – Четин Иван Дмитриевич. Учреждение имеет лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. 
Режим работы ДОО: понедельник - пятница 8-00 до 18-30. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 

законодательством. 

Классификация возрастных групп соответствует ФОП ДО и представляет 
группы общеразвивающего вида: группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая. 

Комплектование ДОО проводится на основании Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенные на территории муниципального образования 
городской округ город Кудымкар. Комплектование ДОО осуществляется 

комиссией в соответствии с электронной очередью. 

Электронная почта и адрес сайта ДОО: chetin_ivan@mail.ru; 
http://egvaschool.ru/detskiy-sad-egva/. 

Детский сад находится в экологически благополучном районе. 

Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими объектами 

социального партнёрства являются: МБОУ «Ёгвинская ООШ», сельская 
библиотека, стадион, жилые дома. 

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ создаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
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взаимопонимание и сотрудничество. 

 

2.1.4.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых  осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом 

национально культурных, демографических, климатических особенностей. В 
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Урала, об особенностях 

растительного и животного мира Пермского края, знакомятся с традициями и 

обычаями коми-пермяцкого народа, а также народов Пермского края, историей 
города Кудымкара. 

Демографическая ситуация.  

При организации образовательного процесса учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, 
он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, 

А.А.Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 
пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой этнической 

принадлежности). С учетом особенностей демографической ситуации в Пермском 

крае могут определяться формы, средства образовательной деятельности как  в 

режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с 
детьми, организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Климатические условия.  

С учётом особенностей климата, природных условий, состояния 
экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Пермского края, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 
тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 
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климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может 

проводиться в зале и один раз – на воздухе. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Нацинально-культурные традиции.  
С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений коми-пермяцких писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов коми-пермяцкого фольклора, народных художественных промыслов при 
ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  

Дети  приобщаются к коми-пермяцким традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного творчества. Конечной целью 
пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение 

педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, 
целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во 
всем мире основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку 

форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 
человеческой жизни. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и 

поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания каждого ребенка;  

- игры - в период дошкольного детства игра становится ведущим видом 
деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, 

осваивают правила человеческого общения. Игра – практика развития. Игры 

органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из 
труда и быта окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к 

продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и 

качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит 

выполнять. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и 
передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 

человеческих проявлений.  

- народная игрушка - знакомство с  народными куклами позволит 

познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и  коми-
пермяцкого других народов. В этом - главное сохранение древних традиций 

создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 

традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее.   
- декоративно-прикладное искусство - народное декоративно-прикладное 

искусство – одно из средств эстетического воспитания – помогает формировать 



14 
 

художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас 

жизни и в искусстве. 

Народное искусство, национальное по содержанию, способно активно 
воздействовать на духовное развитие человека, на формирование патриотических 

и интернациональных чувств, способствует художественному воспитанию детей, 

так как в его основе заложены все специфические закономерности декоративного 

искусства – симметрия и ритм. Приобщение дошкольников к народному 
искусству осуществляется посредством создания красивого интерьера детского 

сада, групповой комнаты, в оформление которых включают произведения 

народного творчества. 
Воспитательная работа в детском саду предусматривает раннее включение 

детей в освоение различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Формированию истинного интереса к предметам народного искусства 

способствует обучение традиционным ремеслам родного края. Задача 
воспитателей детских садов – не просто познакомить своих воспитанников с 

уникальными изделиями народных умельцев, но и привить любовь к народным 

промыслам, вызвать чувство гордости за талант своего народа. 
 

2.1.5. Характеристики  особенностей  развития детей  (всех 

возрастных  групп, функционирующих в ДОО, осваивающих Программу, в 

соответствии с Уставом и Инновационной программой дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.) 
В соответствии с Уставом МБОУ «Ёгвинская ООШ» возрастная 

периодизация контингента обучающихся определяет наличие групп: первая 

младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе. Все 

группы в ДОО общеразвивающей направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с обучающимися дошкольной организации и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года) 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и 

с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут 

цели лишь в случае знания особенностей его развития. Этот период жизни 

ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом физического, 

психического и даже социального развития.  

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он 

удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, 
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к году малыш подрастает на 20–25 см. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых 

месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в 

отведенное для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа 

здорового образа жизни. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро 

увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет 

бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о 

совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 

необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение 

активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. Новорожденный беспомощен. Он не может даже 

подтянуться к источнику питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев 

малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, 

занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. Взаимосвязь и 

взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы 

жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при 

их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый 

предмет (4–5 месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 

человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и 

потом ходить (второе полугодие). Слуховые и зрительные восприятия в течение 

первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш 

учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их 

движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети 

способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на 

интонацию и музыку разного характера. Простые действия с игрушкой 

(удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в несложные 

предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые месяцы жизни ребенок 

произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит 

(«а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На 

примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 

разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, 

возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, 
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сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в 

форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и ребенок 

начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение 

взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные 

дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают 

соседа. Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное 

отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. 

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, 

улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; 

стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные 

предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В 

нужн6ой ситуации может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении с взрослым. 

Первая младшая группа (1-3 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-

5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
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препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. 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 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 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 (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

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, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 
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действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

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. 

В процессе разнообразной деятельности с 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 различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 
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узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. 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 (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 
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Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

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 игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 
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действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2-3 человека, 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. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опере-жает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. 

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. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- 

метами-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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 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. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

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. У детей появляются чувства гордости и стыда,  

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

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 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
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познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
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конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

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. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 



29 
 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из 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. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.1.6. Планируемые результаты реализации 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. 
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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 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 в младенческом возрасте 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении 

пространственной среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, 

бросания, манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную 

ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические 

процедуры; ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет 

радость в ответ на общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, 

положительно реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и 

адекватно реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, 

папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку;  



33 
 

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего 

окружения, выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на 

них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение 

результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, 

вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, 

рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное);  

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям 

взрослых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные 

части речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 
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• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок 

осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные 

особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена 

близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, 

старается не причинять вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 

простые танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и 

произведения искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 

постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду 

лечить куклу»). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным 

играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила 
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построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен 

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 

говорит о себе в первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен 

в отношении других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), 

демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 

числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) 

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и 

участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую 

активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

короткие стихи; 
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• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами 

и материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

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

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них явления 

природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, 

растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем 

живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных 

и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и 

аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; 

использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает 

музыкальные ритмы, передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает 

на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 
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достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом 

выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в 

пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;  

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности;  

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и 
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особенностях, о том, как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в 

процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 

охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления 

о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных 

местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях 

живой природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 

живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно 

ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах 

пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; 

использует математические представления для познания окружающей 

действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 
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• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными 

умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по 

ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки;  

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, 

туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической 

культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями 

российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья 

(закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное 

поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 

жизнью семьи и ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния 
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взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных 

видов труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, 

соблюдает правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 

демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром 

взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с 

незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения 

на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет 

соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в 

общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; 

ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, 

приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, 

количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 
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событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её 

государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов 

России, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в 

жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, 

ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельностью; различает 

виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; 

проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и 

их подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, 

лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в 

игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, 

управлять персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-

волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных 

игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на 

местности; 
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• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку;  

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные 

решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог 

со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 
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умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев;  

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить 

смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные 

способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет 

некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира;  

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях 

знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких 

представителях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, 

среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за 

погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к 

природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы 

охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения 

различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в 
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процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом 

игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет 

персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

2.1.7.Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов по каждому направлению развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП. 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие обучающихся в форме педагогической 

диагностики для: 

-индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 
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необходимости коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; 

-оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов и пр.); 

•игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

•художественной деятельности; 

•физического развития. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 
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Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: 

• Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Методы диагностики 

нервно-психического развития детей раннего возраста. Под редакцией проф. В.А. 

Доскина 
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

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

Разработано в соответствии с ФГОС. 
• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

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

Разработано в соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 
группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 
группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

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

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 
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программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги 

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном, социально – коммуникативном и физическом развитии 

обучающихся и предусматривает включение обучающихся в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Пермского края, учитывает 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу 

родителей (законных представителей). 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ: 

• Парциальная программа рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А.Чеменевой, 

А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 

• Парциальная программа «Живые узелки»: программа духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста/ разработчики 

Л,В. Коломийченко, О.А. Меньшикова; Перм. гос. гуманит.- пед. Ун-т. – Пермь, 

2021. – 62 с. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Парциальная программа рекреационного туризма для 

детей  старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 

А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 

 

Цели программы: 

– целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, 

эколого-оздоровительного, краеведческого туризма; 
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– формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого-

познавательной деятельности; 

– освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической 

культуры. 

Задачи программы: 

– оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, 

закаливания организма, активного отдыха; расширять адаптационные и 

функциональные возможности детей; 

– образовательные: 

• способствовать формированию первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к 

природе родного края, к окружающему миру; 

• содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 

краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка; 

• развивать двигательные способности, психические познавательные 

процессы; 

• содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными 

приёмами туристской техники, освоению правил ориентирования на местности; 

• воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-

культурному наследию, потребность в здоровом образе жизни; 

• формировать позитивное отношение к окружающему миру;  

• способствовать установлению межличностных, в частности, дружеских 

отношений, формировать готовность ребёнка к совместной деятельности со 

сверстниками. 
Авторы программы обращают особое внимание на следующие подходы к 

использованию туристской деятельности в ДОО: 

– краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с 
явлениями, объектами природы родного края, с его экологическими и 

социальными проблемами, историей и культурой; осваивают нормы и правила 

рекреационного туризма, отражающие физико-географические и 

социокультурные особенности своей местности; 
– личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной 

познавательной и двигательной деятельности в природных и социокультурных 

условиях у детей формируется интерес к занятиям туризмом и физической 

культурой, к здоровому образу жизни; 
– здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной 

активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм 

ни с чем не сравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что продолжительное 
выполнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений (ходьба, 

передвижение на лыжах, велосипедах) способствует 
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развитию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость; 

– культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к 
отечественной культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности 

родной культуры становятся для него личностно значимыми. 

Рекреационный туризм в ДОО содержательно и организационно 

строится с учётом следующих принципов: 
– внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития 

личности, сохранения и улучшения здоровья; 

– необходимость научного осмысления феномена «рекреационная 
деятельность»; 

– постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации 

рекреационной деятельности; 

– тесная взаимосвязь содержания и организации туристской 
деятельности с сезонными изменениями природы (сезонность); 

– принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение 

задач, которые ставятся перед детьми, и частичное возвращение к ранее 
изученному содержанию; 

– непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии 

познавательных интересов, коммуникативных способностей, формировании 

физической подготовленности детей на разных ступенях дошкольного детства; 
– приницип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, 

физкультурного образования и социокультурного развития детей. 
Характеристики особенностей детей 

старшего дошкольного возраста, значимые 

для разработки и реализации программы 

Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 
туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы ребёнка, 

её податливости влияниям внешней среды. 

Старший дошкольник уже овладел основными видами движений, он 

завершает освоение специализированных локомоций и переходит к освоению 
новых комбинаций движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской 

деятельности (двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На 

основе совершенствования органов чувств и движений происходит развитие 
моторики, физических качеств личности. Ребёнок пробует самостоятельно и 

творчески использовать навыки двигательной деятельности в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды. 

По данным современных исследований, именно старший дошкольный 
возраст является наиболее важным для формирования движений, так как 

строение, функции и взаимодействие различных органов и систем достигают в 

этот период своего совершенства. Однако Д. И. Фельдштейн отмечает 
недостаточную сформированность мелкой моторики современных детей, что 

указывает на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе 

отвечающих за произвольность. 
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Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий 

мир. Это становится возможным благодаря пластичности нервной системы, 

интенсивному созреванию мозжечка, подкорковых образований, коры головного 
мозга, завершению дифференциации центров ассоциативных зон, улучшению 

механизма сопоставления слова с воспринимаемой действительностью, развитию 

кинестетического контроля. 

В этом возрасте происходит активное развитие психических познавательных 
процессов — памяти, внимания, мышления, развивается способность управлять 

своим поведением. Показателями развития эмоциональной сферы старшего 

дошкольника, по данным Л. Д. Глазыриной и В. А. Овсянкина, являются умения 
сдерживать чувства, пользоваться общепринятыми формами их выражения. 

Серьёзными достижениями в развитии волевой сферы становятся способности к 

ограничению желаний, постановке определённых целей, преодолению 

препятствий, стоящих на пути этих целей, а также правильная оценка результатов 
собственных действий. В то же время проведённый Н. А. Горловой мониторинг 

мнения родителей и педагогов указал на главные болевые точки современных 

детей: повышенную тревожность и агрессию, возбудимость и гиперактивность, 
потребность к восприятию информации и вместе с этим — повышенные 

утомляемость и эмоциональность. Дети настойчивы и требовательны, не желают 

выполнять бессмысленные действия, они значительно отличаются от своих 

сверстников прошлого века. Современные дети находятся в постоянном, 
непрерывном движении, их трудно удержать на одном месте. В организованных 

видах деятельности они зачастую не могут сосредоточиться, им по-прежнему 

нужны игровые и заинтересовывающие моменты. У современных детей, по мере 
их взросления, время произвольной концентрации внимания не увеличивается. 

По данным Е. О. Смирновой, «дети теряют способность и желание чем-то 

занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения 

сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, 
конструировать, придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не 

увлекает. Отсутствие собственного содержания отражается на отношениях детей. 

Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со сверстниками 
стало более поверхностным и формальным: детям не о чем разговаривать, нечего 

обсуждать, не о чем спорить. Они предпочитают нажать кнопку и ждать новых 

готовых развлечений». 

Современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощёнными, 
инициативными, но в то же время они с большим трудом усваивают нормы 

нравственного характера, у детей слабо развита эмоциональная сфера, всё, что 

связано с установкой взаимоотношений и взаимодействий, общением с 

взрослыми и сверстниками. 
Эти особенности современных детей диктуют необходимость использования 

средств и способов рекреационного туризма для целостного развития 

дошкольников, создания условий для общения, роста мотивации к деятельности, 
усвоения общечеловеческих норм и ценностей. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 

физическое здоровье: 

- ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается 

индекс здоровья детей в ДОО; 

психическое здоровье: 

- ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, вступать в свободную 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

социальное здоровье: 

- ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает 

социальную уверенность; 

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристской 

деятельности, подчиняется необходимым в туристическом походе правилам;  

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; 

- применяет знания, полученные в туристической деятельности, в 

разных культурных практиках; 

- обладает установкой на ценностное отношение к объектам 

историко-культурного наследия и природе родного края, элементарной 

экологической культурой. 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов. 

Диагностика уровня индивидуального развития   проводится 2 раза в год: в 

начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе 

диагностических методик разработанных коллективом ДОО. 

Для определения уровня усвоения обучающимися программы «Веселый 

рюкзачок» используется система оценивания теоретических знаний и 

практической подготовки обучающихся.  

Полное усвоение программы 100% (высокий) 

Усвоивших, в необходимой степени 50% (средний) 

Частичное усвоение 20% (низкий) 
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0 - полностью не усвоено  

 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки: 

Высокий уровень – обучающийся освоил весь объем краеведческих, туристских 

знаний 100%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Средний уровень – у обучающегося объем усвоенных краеведческих, 

туристских знаний составляет 50%, сочетает специальную, туристскую 

терминологию с бытовой.  

Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 20% объема туристских, 

краеведческих знаний предусмотренных программой; ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные туристские термины.  

Результатом контроля является суммарное значение теоретической и 

практической части программы, которые фиксируются в «Ведомости 

диагностических исследований знаний и умений обучающихся».  

 

 

ВЕДОМОСТЬ диагностических исследований знаний и умений 

обучающихся в_______________учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Результат 

Уровень аттестации 

(контроля) 

1     

2     

 

Парциальная программа «Живые узелки»: программа духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста/ 

разработчики Л.В. Коломийченко, О.А. Меньшикова. 

 

Цель данной программы заключается в создании условий для воспитания 

духовно-нравственных качеств личности ребенка старшего дошкольного возраста 

через приобщение к базовым национальным ценностям своего народа (русского, 

татарского, еврейского, коми-пермяцкого). 

В соответствии с целью определены задачи программы: 

1. Формировать у дошкольников представление о духовно-

нравственных ценностях, обычаях, традициях своего народа.  
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2. Способствовать   проявлению   у   детей    познавательного    

интереса к языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству, 

праздникам своего народа. 

3. Воспитывать уважительное, бережное отношение к культурному 

наследию своего народа, чувство сопричастности к своей культуре.  

4. Способствовать возрождению традиций духовно-нравственного 

семейного воспитания. 

Органичное вхождение ребенка дошкольного возраста в современный мир, 

активное взаимодействие с различными сферами культуры, формирование 

субъектного опыта осуществляется в программе с учетом следующих 

принципов: 

• научности (предполагает отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов, возможность 
усвоения    знаний    на     уровне    первоначальных,     дифференцированных и 

обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса детей к 

сфере социальных отношений); 
• доступности (обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

возрастных особенностей личностного развития детей дошкольного возраста);  

• прогностичности (ориентирует на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 
аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения); 

• последовательности и концентричности (обеспечивает постепенное 
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по блокам, 

формирование знаний, познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития); 
• системности (предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире, в котором все объекты, 

процессы, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости); 

• интегративности (предусматривает возможность использования со- 
держания социальной культуры в разных разделах воспитания и его реализации в 

разных видах деятельности); 

• культуросообразности и учета особенностей региона (обеспечивают 
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических особенностей социальной действительности своего народа). 

 
 

 

 



 

 

Параметральные и уровневые характеристики духовно-нравственного развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 
 

Показатель 
Уровень Диагностическая 

методика высокий средний низкий 

Когнитивный Ребенок владеет Ребенок знает У ребенка присутствуют Беседа «Моя семья» 

компонент: значительной частью некоторые фрагментарные Лото «Произведения 

– имеет первоначальные нравственных нравственные нормы представления искусства разных 

представления о духовно- представлений и норм; и правила; знает о нравственных народов» 

нравственных ценностях, знает членов своей членов своей семьи, правилах и нормах Методика «Радость 

обычаях, традициях своего семьи, родственников; называет поведения; он знает и огорчения» 

народа, произведениях заинтересован родственников; основных членов своей Модифицированный 

искусства, доступных в познании культуры проявляет частичную семьи; неустойчиво вариант методики 

восприятию ребенка своего народа, имеет информированность выражены «Закончи 

дошкольного возраста достаточное о художественных, нравственные предложение» 

(произведения живописи, представление изобразительных, потребности и мотивы, Н.Е. Богуславской 

литературные тексты о художественных, музыкальных проявляется  

и сказки, музыкальные изобразительных, и архитектурных поверхностный интерес  

произведения и др.); музыкальных произведениях к произведениям  

– имеет и архитектурных  национальной культуры  

дифференцированные произведениях    

представления     

о различных элементах     

национальной культуры     

(предметы национальной     

символики, национальный     

костюм, кухня и др.);     

– имеет обобщенные     

представления:     
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о составе семьи, ее 

родословной, 

семейных реликвиях, 

моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями; 

соблюдает данные правила 

в процессе взаимодействия 

со взрослыми 

и сверстниками 

    

Эмоциональный Ребенок проявляет В специально 
создаваемых 
воспитателем 
ситуациях ребенок 
проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
реагирует на 
неблагополучие 
сверстника только 
после просьбы 
о помощи, ситуативно 
интересуется 
традициями своего 
народа, испытывает 

ситуативный интерес 
к конфессиональным 
праздникам 

Ребенок проявляет Модифицированная 

методика 

Р.Р. Калининой 
«Сюжетные 

картинки», 

дополненная 

методикой изучения 

понимания экспрессии 

А.М. Щетининой 

компонент: разные эмоциональные однообразную 

– проявляет устойчивый реакции эмоциональную 

интерес к событиям в предложенных реакцию 

истории и культурного ситуациях, активно в предлагаемых 

наследия своего народа: участвует в них, диагностических 

проведению праздничных проявляет сочувствие, ситуациях; 

церемоний с учетом сопереживание, эпизодически 

традиций произведениям доброжелательность и фрагментарно 

искусства, историческим в ситуациях встречаются элементы 

памятникам; неблагополучия по проявления сочувствия 

– проявляет интерес отношению к взрослым к сверстнику; ребенок 

к книге как источнику и сверстникам; крайне избирательно 

информации отмечаются устойчивый интересуется 

и эмоциональных интерес ребенка традициями своего 

переживаний; к традициям, народа, 
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– проявляет чувства 
сострадания и сорадования 

к окружающим его 

взрослым и сверстникам 

в различных ситуациях 

культурному наследию 

своего народа, желание 

участвовать 

в конфессиональных 

праздниках 

 эпизодически участвует 

в конфессиональных 

праздниках 

 

Поведенческий Ребенок выбирает Ребенок Ребенок крайне Методика «Сделаем 

компонент: способы поведения, характеризуется избирателен вместе» 

– проявляет ориентированные на неустойчивой в отношениях Карта наблюдения за 

самостоятельность нравственные нормы, мотивацией к игровому с окружающими; самостоятельной 

в выборе модели аргументирует свой общению со поведение регулируется деятельностью 

поведения, выбор, отличается сверстниками в основном детей 

ориентированной на уважительным, и взрослыми; способы требованиями старших  

нравственные нормы, милосердным, поведения или внешними  

устойчивость заботливым регулируются стимулами;  

нравственных поступков, отношением с помощью взрослого ребенок не соотносит  

готовность отвечать за к окружающим людям  приобретаемые знания  

свои поступки;   с личным опытом  

– проявляет нравственные   переживаний  

качества (милосердие,     

сострадание, заботу)     

в общении со взрослыми     

и сверстниками     
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Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов. 

 

Диагностика уровня формирования духовно-нравственных качеств личности 

ребёнка старшего дошкольного возраста проводится 2 раза в год: в начале 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май), на основе 
рекомендуемого диагностического комплекта к программе «Живые узелки» [47-

58] 

 
 

 

III. Содержательный раздел 

3.1 Обязательная часть 

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

образовательным областям 

 Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

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

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. Более конкретное и дифференцированное по возрастам 

описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

*Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Федеральной образовательной  программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. N 1028. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке - государственном языке России. 

 

3.1.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (в соответствии с ФОП, с указанием 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания). 
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Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 

образовательным областям (в ракурсе всех возрастных групп с перечнем 

необходимых для воспитательно-образовательного процесса методических 

пособий в соответствии с ФОП стр. 24-154): 

- социально-коммуникативное развитие (ФОП ДО п.18) 

- познавательное развитие (ФОП ДО п.19) 

- речевое развитие (ФОП ДО п.20) 

- художественно-эстетическое развитие (ФОП ДО п.21) 

- физическое развитие (ФОП ДО п.22) 

 

  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пермский край – многонациональный и поликонфессиональный регион, в 

котором существуют территории как с концентрированным проживанием людей 

одной национальной группы (Коми-Пермяцкий округ, Бардымский, Уинский, 

Октябрьский муниципальные районы), так и с дисперсным проживанием людей 

различных национальностей, где не в полной мере используется потенциал 

национального образования, недостаточно внимания уделяется   сохранению   

родного   языка,   культуры,   национальных   обычаев и традиций. Сегодня в 

Пермском крае активно выстраивается система непрерывного духовно-

нравственного воспитания, направленная на обеспечение целостности и 

преемственности образования детей на всех ступенях, начиная с дошкольного 

уровня. 

С     целью     выстраивания     преемственности     между     дошкольным и 

начальным образованием коллективом руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций разработана авторская программа Л.В. 

Коломийченко,  О.А. Меньшиковой с региональным компонентом по духовно-

нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые 

узелки». 

Парциальную программу дошкольного рекреационного туризма «Весёлый 

Рюкзачок» можно использовать в организованной деятельности  по 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному и физическому 

развитию. 

Авторские программы с региональным компонентом составлены с учетом 

требований    ФГОС   ДО,   направлены   на   объединение   процесса   обучения и 

воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

народов, проживающих на территории Пермского края.  
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Данные программы отличает выраженная направленность на интеграцию 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие в образовательном 

пространстве дошкольных организаций Пермского края. 

№ 

п/

п 

Образовател

ьная 

область 

Основные задачи 

1. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений  

к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Пермского края, стремление 

сохранять национальные ценности. 

- Авторская программа Л.В. Коломийченко,  О.А. Меньшиковой с 

региональным компонентом по духовно-нравственному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

- Парциальная программа рекреационного туризма для детей  

старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 

А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 

2. Познавате

льное 

развитие 

Приобщать детей к истории Пермского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с предметным окружением,  социальным миром, 

миром природы. 

- Авторская программа Л.В. Коломийченко,  О.А. Меньшиковой с 

региональным компонентом по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые 

узелки». 

- Парциальная программа рекреационного туризма для детей  

старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 

А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 

3. Речевое 
развитие 

Развивать все компоненты речи через знакомство с  культурой 
Пермского края. 
- Авторская программа Л.В. Коломийченко,  О.А. Меньшиковой с 

региональным компонентом по духовно-нравственному воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

- Парциальная программа рекреационного туризма для детей  
старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 
А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 

4. Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Пермского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

5. Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы Пермского края. 
- Парциальная программа рекреационного туризма для детей  

старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» 

А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой. 
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Темы образовательной деятельности по парциальным программам 

корректируются, дополняются с учётом условий непосредственного окружения 

детей. 

 

3.2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы (с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (ФОП, стр. 156-158 п.23.6, 

23.7, 23.8, 23.9, 23.10)) 

ДОО использует сотрудничество с другими организациями для освоения 
обучающимися отдельных компонентов Программы с использованием ресурсов 

иных организаций: МБОУ «Ёгвинская ООШ»; МАУ «Ёгвинский СКДЦ»; ГКБУК 

«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»; Краеведческий музей П.И. 

Субботина-Пермяка; сельская библиотека с. Ёгва; Пожарная часть с. Ёгва. 
При реализации образовательной программы дошкольного образования ДОО 

использует различные образовательные технологии: 

- Пространство детской реализации (ПДР) 
Пространство детской реализации – это одно из новейших открытий 

дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и 

развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 
необходимого окружающим людям и обществу. Обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. 
Событийный формат образовательной деятельности позволяет проектировать 

ситуации, в которых у ребенка появляется осмысленная потребность как в 

осознанном владении имеющимися в социуме культурными нормами, так и в 
творческом подходе к использованию появившихся умений. 

- Образовательное событие 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 
взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

В контексте образовательной деятельности в детском саду образовательное 

событие - это особая ситуация, которая организуется педагогом в 
образовательных целях. За кажущимся на первый взгляд исключительно игровым 

сюжетом стоит продуманная и кропотливая работа взрослого, направленная на 

появление у ребенка как необходимых для жизни универсальных качеств 

(коммуникативные и познавательные способности, саморегуляция, так и более 
конкретных, предметных результатов, без которых ближайшее будущее (обучение 

в школе) может существенно осложниться. 

- Утренний и вечерний круг 
«Утренний круг» – это начало дня, когда дети собираются все вместе для 
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того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (Что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. п. Педагог помогает дошкольникам планировать 
совместную деятельность, информирует их о предстоящих в течение дня 

событиях. На основании наблюдений, собранных во время «Круга», педагог 

продумывает план работы, помогающий скорректировать поведение детей и 

создать в детском коллектив положительный настрой на день. 
Ежедневно, в конце дня после того, как дети выполнили задуманное – 

реализовали свой план в каком – либо центре активности, с детьми проводится 

итоговой «Вечерний круг». 
«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 
друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные 
ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 
- Развивающий диалог 

Это «поиск ответа на вопрос, на который «очень хочется ответить, а ответа 

пока нет». 
Мышление развивается, когда человек решает трудные задачи, которые 

требуют времени и значительных самостоятельных усилий. 

Основная цель развивающего диалога — помочь развитию творческого, 

продуктивного, диалектического мышления. 
В диалоге воспитатель не является тем, кто обучает. Развивающий диалог 

основан на свободном общении, дети предстают, как равноправные участники, 

как собеседники, сотрудники. Ребёнок и взрослый находятся в динамичной 
позиции («ищу, пробую, не удовлетворяюсь, продолжаю поиск»). 

- Технология позитивной социализации 

Позитивная социализация — это умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 
потребности и интересы других. Цель позитивной социализации — освоение 

дошкольниками первоначальных представлений социального характера и 

включение их в систему социальных отношений общества. Элементы позитивной 

социализации: - эмоциональное благополучие ребенка; - положительное 
отношение к окружающим людям; - коммуникативная компетентность 

дошкольника; - развитие социальных навыков детей. 

- «Ровесничество» – технология создания детского сообщества. 
Ровесническое образование – практика, направленная на развитие детского 

обучающегося сообщества у дошкольников. В детском саду нужно создать такую 
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социокультурную среду для взаимодействия детей, в которой строятся 

коллективные, ровеснические отношения, чтобы каждый дошкольник мог полно и 

разносторонне реализовать свои способности и стремления. Решение этих задач 

достигается грамотной организацией педагогического процесса воспитателями и 

состоит в налаживании игровых и деловых контактов детей, 

выявлении образовательного потенциала детской общности, основанного на 

развитии: парных взаимодействий детей (от 3-5 лет) – принятие сверстника, 

развитие дружеских отношений и умения работать с ним в паре; групповых 

взаимодействий (от 5-7 лет) – способность работать в команде со сверстниками в 

количестве 6 человек, высказывать своё мнение и принимать другую точку 

зрения; межгрупповых взаимодействий детей (6-7 лет) – способность решать 

исследовательские задачи, учить сверстника, ставить образовательные задачи. 

Ровесническое образование учит дошкольников общаться, сострадать, 

помогать в беде не только друг другу, но и взрослым. Одной фразой: воспитывает 

людей 21 века! 

- Портфолио дошкольника 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка, может 

представляться на обсуждение с родителями и другими заинтересованными 

участниками образовательного процесса. Портфолио старших дошкольников 

могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает 

преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. Особой ценностью 

портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей 

жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою 

самооценку и стремление сравняться в знаниях и умениях со сверстниками. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка 

довести начатое дело до конца и естественным образом, без специальных 

взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. 

 

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. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей (ФОП ДО п. 23.4). 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 
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- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- двигательная деятельность (пространственно-предметные 

перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и 

соотносящие действия с предметами); 

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова); 

- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры); 

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, 

музыкальноритмические движения); 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

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

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

- 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 ребенка; д 
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- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

- 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 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  
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- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

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

занятий с мячом и др.); 

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

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

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

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки,

 аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

 

3.2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (в соответствии с ФОП стр. 159 п. 24).  

 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно исследовательской, продуктивной деятельности). 

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. 

Наше ДОУ реализует культурные практики: 

1)«Юные туристы» 

Основные цели и задачи культурной практики «Юные туристы» разработаны 

с учетом регионального компонента  и традиций родного края. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 5-7 лет 

и их физического развития, формирование навыков здорового образа жизни через 

организацию  и внедрение элементарных форм детского туризма. 

Задачи: 

- формировать у детей привычки думать и заботиться о своём здоровье;  

- совершенствовать движения в естественных природных условиях, 

обогащать двигательный опыт детей; 

- обучать детей первоначальным туристическим навыкам; 

- воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, коллективизм, 

доброту, бережное отношение к природе; 

- обогатить представление детей о природе родного края. 

  Содержание культурной практики «Юные туристы» направлено на 

достижение основной цели, предполагая тематическое погружение на одну 

неделю 1 раз в квартал, и включает в себя четыре сезонных проекта: 

 «Вперед, в поход!» - осень (организация и проведение туристических 

походов, целевых прогулок и экскурсий). 

«В здоровом теле, здоровый дух!» - зима (развитие физических и 

интеллектуальных способностей детей, обучение спортивному ориентированию 

на местности). 

«Экология и здоровье» - весна (формирование основ экологического 

сознания дошкольников, укрепление психического здоровья через общение с 

природой). 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - лето (формирование основ 

закаливания организма, осознанного отношения к своему здоровью).  
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2) Литературная гостиная  «В гостях у сказки» 

Цель: 

 - Создание условий для активного использования сказок в деятельности 

детей посредством приобщения к богатствам русской, а также коми-пермяцкой 

художественной литературы через знакомство со сказкой. 

Задачи: 

- Пробудить в детях интерес к сказке, книге; 

- Воспитывать бережное отношение к книге; 

- Обогащать и расширять словарный запас детей; 

- Формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок; 

- Воспитывать культуру устной речи, навыки общения; 

- Помогать детям выделять яркие поступки героев и оценивать их; 

- Развитие прикладных умений и навыков, мелкой моторики; 

- Формировать активную жизненную позицию, культуру поведения. 

-Включить родителей в процесс создания литературной гостиной, 

активизировать их на сотрудничество. 

Особенность литературной гостиной в том, что образование детей в рамках 

гостиной общедоступно, вариативно, деятельность с экспонатами и в экспозиции 

является основным способом получения знаний, которое происходит в свободной 

форме, в совместной деятельности и самостоятельно. 

Литературная гостиная предназначена для познавательного развития детей, 

развития художественных, изобразительных навыков, развития связной и 

творческой речи, навыков социально-коммуникативного общения дошкольников. 

Экспонаты гостиной собраны в соответствии с возрастом детей и 

располагаются в специально отведённом месте в групповой комнате, находятся в 

свободном доступе детей, могут быть использованы в сюжетно-ролевых играх, в 

театральной деятельности, в процессе непосредственно образовательной 

деятельности,  во всех образовательных областях. 

Периодичность: 1 раз в месяц. 

 

3.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы (в 

соответствии с ФОП стр. 164 п. 25) 

 

3.2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (отражение направлений в соответствии с ФГОС 

ДО, в соответствии с ФОП стр. 168 п.26) 
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Педагоги используют дистанционный формат взаимодействия с родителями. 

Для обмена информацией применяют интернет-мессенджеры. Созданы 

виртуальные объединения родителей разных возрастных групп ДОО. При 

необходимости в онлайн-режиме проводятся родительские собрания, 

консультации, мастер-классы, организуется проведение в дистанционном режиме 

открытых для родителей мероприятий (праздников и развлечений, занятий). 

В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

В нашем ДОУ функционируют Служба ранней помощи (далее – СРП) для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет и Консультационный пункт (далее – 

КП) для детей с 3 до 7 лет. 

Целью деятельности Службы ранней помощи является организованная 

психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего 

образовательное учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений в развитии. 

Основными задачами Службы являются: 

• проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

• оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-педагогической 

поддержки их семьям; 

• осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития (риском нарушения); 

• включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка; 

• определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Ведущие направления деятельности СРП: 

       1. Диагностическое направление: 

         - комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

 -  выявление уровня и особенностей развития различных видов 

деятельности ребенка: познавательной, речевой, изобразительной, 

конструктивной, игровой, физической; 
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 -   выявление особенностей поведения и взаимодействия ребенка с 

окружающими. 

       2. Коррекционно-развивающее направление: 

      - разработка плана психолого-педагогического  сопровождения семьи  

специалистами и педагогами Службы совместно с родителями (законными 

представителями) ребенка; 

       - обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком; 

      - проведение индивидуальных развивающих и коррекционных занятий с 

детьми раннего возраста. 

       3. Информационно-консультативное направление: 

       - информирование родителей об образовательных услугах, 

предоставляемых Службой ранней помощи; 

        - консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, коррекции нарушений в развитии (риск нарушений), 

осуществления взаимодействия с детьми в условиях семейного воспитания. 

Основная цель деятельности Консультационного пункта состоит в 

обеспечении единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в поддержке всестороннего развития личности ребёнка. 

На КП возлагаются следующие задачи: 

     • оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

     • оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста; 

     • проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Формы работы КП: 

- диагностика; 

- анкетирование; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- индивидуальные занятия с детьми; 

- праздники, развлечения, акции, проекты в ДОУ; 

- наглядная информация. 

Работа Консультационного пункта реально помогает неорганизованным 

детям и их родителям своевременно решать проблемы развития и воспитания, 
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повышает педагогическую компетентность родителей, помогает наладить 

доверительные отношения с семьями воспитанников и, в конечном счёте, 

повышает уважение к коллективу учреждения и в целом к системе дошкольного 

образования. 

 

3.3 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями различных целевых групп 

 

3.3.1 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (в 

соответствии с ФОП ДО п. 27, стр. 172-179) 

 

3.3.2 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Зачисление детей с нарушениями речи в логопункт, либо направление 

воспитанников, нуждающихся в индивидуальных коррекционных занятиях к 

педагогу-психологу осуществляется на основании заключения психолого-

педагогического консилиума ДОУ. ППк осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. 

Направление детей на обследование ППк производится по инициативе 

родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей), по инициативе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателя. 

Основные направления работы логопункта 

Цели деятельности учителя - логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям, нуждающимся в коррекционной помощи; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребёнка; 

- социальная адаптация детей, нуждающихся в коррекционной помощи, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи деятельности учителя – логопеда: 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи в общеобразовательные школы;  



71 
 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработка компетентной педагогической позиции у 

родителей по отношению к собственному ребёнку. 

Организация образовательного процесса 

Приоритетные 

направления работы с 
детьми: 

-логопедическая 

коррекция дефекта; 

- социальная адаптация 
с последующей 

интеграцией в 

общеобразовательную 
школу; 

- развитие речи и 

речевого общения 

(решение в единстве 
задач языкового и 

коммуникативного 

развития). 

Образовательный 

процесс включает: 
- гибкое содержание; 

-педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 
индивидуальное, 

личностно-

ориентированное 
развитие каждого 

ребёнка, коррекцию 

дефекта. 

Консультативная помощь 

воспитателям по созданию в 
группе условий в 

развивающей предметно – 

пространственной среде 

для развития различных 
видов деятельности 

с учётом возможностей, 

интересов, потребностей 
самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

учителя - логопеда и 
воспитателя 

 

Логопедические занятия в логопункте проводятся ежедневно. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме логопедические занятия – 

индивидуальные и подгрупповые. 

Индивидуальная логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.00. 

Учебный год в логопункте начинается первого сентября и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

С 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая проводится углубленная диагностика, 

сбор анамнеза, составление и обсуждение плана работы. 

Частота проведения индивидуальных логопедических занятий – 2 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуальных занятий – 20 - 25 минут. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционная работа опирается на программы: 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико - фонематического недоразвития у детей», М.: 1993. 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  
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• Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарина А.П., Соколова Н.Д. 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью». 

• Нищева Н.В., Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

- развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: 

дидактические игры – «Чем отличаются картинки», «Четвертый лишний», 

«Подбери картинку к слову» и т.п. 

- формирование звукопроизношения: 

а) предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

б) пособия для формирования слоговой структуры слова; 

в) тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков.  

- формирование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа:  

а) схемы звуко-слогового состава слова; 

б) предметные картинки и схемы слов разной звуковой структуры;  

в) пособия для определения позиции звука в слове; 

г) символы для изображения различных звуков. 

Обучение грамоте: 

а) наборная азбука; 

б) пластмассовые буквы, наборное полотно. 

в) пособия и различные игры по обучению грамоте. 

Работа над словарем: 

а) предметные и сюжетные картинки по лексическим темам для 

формирования обобщающих и видовых понятий: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Посуда», «Животные и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», 

«Насекомые», «Транспорт» и т.д. (по программе).  

б) пособие по словообразованию: 

- образование существительных с уменьшительно - ласкательным 

суффиксом; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование приставочных глаголов. 

в) предметные картинки на подбор антонимов ; 

г) предметные картинки на подбор синонимов.  

Формирование грамматического строя речи: 
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а) пособие на все падежные формы существительного в

 единственном и множественном числе (в том числе несклоняемых 

существительных); 

б) пособие на все предложные конструкции (составление предложений с 

простыми и сложными предлогами; 

в) пособие на все согласования (прилагательных, глаголов,

 числительных, местоимений с существительными); 

г) пособие для формирования фразовой речи. 

Развитие связной речи: 

- серия сюжетных картинок; 

- сюжетные картинки; 

- набор текстов для пересказа; 

- набор предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Материал для работы над развитием связной речи: 

Сюжетные картинки на составление предложений (без предлога, с 

предлогом);  

Карточки для составления предложений; 

Карточки для составления связного текста.  

Материал для обследования детей: 

а) материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

б) материал для обследования всех компонентов языка. 

Особенности развития и специфические образовательные потребности 

детей с ОНР, посещающих логопункт 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее 

недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция неполноценна 

целиком. Отмечается несформированность всех систем языка – фонематической, 

лексической (словарный запас), грамматической (правила словообразования и 

словоизменения, правила связи слов в предложениях). Вместе с тем в картине 

ОНР у разных детей имеются определенные индивидуальные особенности.  

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. 

Мониторинг 
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В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. 

При этом используются разнообразные приемы обследования и сопоставления 

полученных результатов с предыдущими (в конце учебного года). На втором году 

обучения обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов 

проводится с учетом программных требований данной возрастной группы для 

детских садов общего типа. 

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно - следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения. 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как 

количественных, так и качественных характеристик. Важно проследить, как дети 

пользуются не только часто встречающимися в обиходе словами, но и более 

трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван- 

кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы и т.д.). В 

процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно 

образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от существительных 

(каменный, картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки действий 

(переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать 

антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, 

точно соответствующее данному контексту. 

Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, степень 

сформированности фонетико - фонематических представлений, возможность 

звукового анализа и синтеза. 

Деятельность учителя - логопеда 

Основным специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу в логопункте, является учитель-логопед.  

Так, учитель- логопед: 

- проводит мониторинг детей; 

- осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе;  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, по вопросам 

организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия с детьми; 

помогает в отборе содержания и методики проведения индивидуальной работы с 

детьми; 

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и 

медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии; 

- ведет необходимую документацию. 
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1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2. Перспективно-тематический план. 

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем. 

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 

Индивидуальное и подгрупповое коррекционное психолого – педагогическое 

сопровождение воспитанников с ТНР, ЗПР, УО организуется педагогом-

психологом 2 раза в неделю, продолжительностью 20 – 25 минут. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

В течение всего года проводится психологическая диагностика 

воспитанников по заявлению родителей (законных представителей), сбор 

анамнеза, составление и обсуждение плана работы, индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Использование специальных образовательных программ и

 методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционная работа педагога – психолога опирается на программы: 

• Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; – 

СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 

• Крюкова С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста 4 – 6 лет. 

• Екжанова Е.А. Комплексная программа развития ребёнка раннего 

возраста «Забавушка»/Е.А. Екжанова, Е.М. Ишмуратова Л.М. Агекян, Е.Н. 

Краснокутская; под. Ред. Проф. Е.А. Ержановой. – С.-Петербург: КАРО, 2016 г. – 

328 с. 

Материал для развития общей и мелкой моторики: 

- настольные игры, магнитный конструктор и т.д.; 

- карточки с текстами пальчиковых гимнастик. 

- материал для развития мелкой моторики рук: шнуровки, камушки, 

пуговицы, бусины, сухие бассейны с разными наполнителями; 

- массажные мячи разных форм и размеров. 

- шишки. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации и с 

одарёнными детьми; 

- Диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 
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- Организация консультативной работы для педагогов, родителей 

воспитанников; 

- Деятельность по заказу администрации: создание благоприятного 

морального климат в коллективе педагогов и сотрудников; 

- Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах; 

- Организация индивидуальных и подгрупповых корректирующих занятий 

для детей с ОВЗ, имеющих трудности в развитии, поведении, общении. 

Взаимодействие с воспитателями, консультирование; 

- Организация индивидуального психолого – педагогического 

сопровождения детей с ТНР, ЗПР, УО 2 раза в неделю, продолжительность – 20-

25 минут; 

- Планирует (совместно со специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- Развитие памяти, мышления, внимания детей с ОВЗ; 

- Проведение мониторинга готовности к школе детей подготовительных 

групп, развивающие занятия в подгруппах с детьми, показавшими невысокие 

результаты, тест Керна – Йерасека, заполнение медкарт и карт индивидуального 

развития выпускников. 

Документация педагога – психолога: 

1. График индивидуальных коррекционно - развивающих занятий. 

2. График подгрупповых развивающих занятий с детьми 

подготовительных групп. 

3. Годовой перспективно-тематический план. 

4. Журнал учета проведенной работы. 

5. Списки используемых в работе диагностических методик и 

коррекционно- развивающих программ. 

6. Альбом диагностических методик. 

7. Папки по работе с родителями и педагогами: стендовая и раздаточная 

информация психолого - педагогического просветительского характера, 

сообщения для родительских собраний, педсоветов, консультации. 

8. Заключения педагога-психолога по результатам психологического 

обследования. 

9. Индивидуальные образовательные траектории детей с ОВЗ. 

10. Аналитический годовой отчет (в конце учебного года). 

Материал для развития психических функций: 

- для развития внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, 

мышления: игрушки, картинки; 
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- для развития пространственных ориентировок и представлений 

(развитие наглядно-образного мышления): части открыток, картинок; 

- для развития слухового восприятия, внимания, памяти: колокольчик, 

бубен, барабан и др. музыкальные инструменты. 

 

Деятельность воспитателя в работе с воспитанниками с ОВЗ 

Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего 

развития воспитанников с ОВЗ Особенностями организации работы воспитателя 

являются: 

- планирование (совместно с учителем – логопедом, педагогом - 

психологом) и проведение индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ (с 

отклонениями в речевом, психическом развитии); 

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом, 

педагогом - психологом по выполнению индивидуальной программы воспитания 

и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (выполнение 

образовательной деятельности индивидуальной образовательной траектории 

развития); 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ 

с учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

по вопросам воспитания ребенка в семье. 

В коррекционной педагогике применяются: 

Метод Су-Джок терапии 

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение 

словарного запаса, его активизация; развитие грамматического строя речи; 

коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; развитие 

внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции. 

Метод биоэнергопластики 

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, 

способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, 

совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, 

мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от 

ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, 

сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами и 
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кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, 

применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы 

артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение 

звуков в речь. 

Мнемотехника 

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в 

построении сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план. Он 

служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры остается 

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. 

Таблицы с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе 

по развитию речи. Их использование очень эффективно при составлении 

описательных рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок. 

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

- развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его активизация; 

- развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального 

состояния; автоматизация звуков; развитие внимания, памяти; 

- умение ориентироваться и выполнять инструкции. 

 

3.4  Программа воспитания (в соответствии с ФОП п.29, стр.179-196). 

 

3.4.1 Пояснительная записка (в соответствии с ФОП п.29.1, стр.179-181) 

 

3.4.2 Целевой раздел Программы воспитания (в соответствии с ФОП 

п.29.2, стр.181) 

3.4.2.1 Цели и задачи воспитания (в соответствии с ФОП п.29.2, стр.181) 

 

3.4.2.2 Направления воспитания (в соответствии с ФОП п.29.2.2, стр.181-

187) 

 

3.4.2.3 Целевые ориентиры воспитания (в соответствии с ФОП стр.184-

187, п.29.2.3) 

 

3.4.3 Содержательный раздел Программы воспитания. 
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3.4.3.1 Уклад образовательной организации. 

 
Рабочая программа воспитания нашего ДОУ определяет Уклад 

образовательной организации как общественный договор участников 

образовательных отношений, который опирается на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Т.е. это нравственные, идеологические устои жизни 

ДОУ. 

 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные РПВ. 

При разработке уклада ДОУ определяются собственные (инструментальные) 

ценности, которые нужны для реализации базовых (профессионализм, 

сотрудничество, сохранение традиций детского сада, села, развитие творческих 

способностей и др.) Они, как и базовые, находят свое отражение во всей 

жизнедеятельности ДОУ: 

● в правилах и нормах; 

● в традициях и ритуалах ДОУ; 

● в системе отношений в разных типах общностей; 

● в характере воспитательных процессов; 

● в РППС. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОУ. Со временем они переходят в традиции и 

ритуалы ДОУ.  

Правила, нормы и традиции ДОУ задают характер и систему отношений в 

общностях — профессиональных, профессионально-родительских, детских и 

детско-взрослых. Система существующих отношений, в свою очередь, определяет 

характер воспитательных процессов, РППС, которые напрямую влияют на 

эффективность воспитания. 

Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны 

нормативные локальные акты, основные из них:   

- Положение о нормах профессиональной этики,  

- коллективный договор,  

- устав,  

- правила внутреннего трудового распорядка,  

- договор с родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы 

рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 
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Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-

родительской общности. 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, 

игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, взаимопомощи, о 

правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать 

себя комфортно, спокойно и защищенно. Содержащиеся запреты разумные и 

понятные детям при этом их не должно быть много. 

Традиции  и  ритуалы - самая содержательная составляющая уклада ДОУ, 

которые отражаются в календарном плане воспитательной работы. 

Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы: 

- событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп (декада инвалидов, праздник мам, социальные акции, малые 

спортивные игры т.д.); 

- совместные детско-взрослые проекты; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры. «Колядки»,  «Масленица», «Прощанье с ёлкой»; 

- тематические недели: Неделя Здоровья, Неделя Безопасности, Неделя 

психологии и др. 

Большое внимание уделяем социальным акциям:  

- Празднование Дня Победы (Бессмертный полк, мастерская «Подарок 

ветерану», Стена памяти, Свеча памяти и т.д.) 

Также известные акции настоящего времени «Письмо солдату», «Подарок 

солдату» и т.д. 

Экологические акции: «Накорми птиц», «Столовая для пернатых»; Красная 

книга природы и т.д.); 

Системные проекты: «Юные инспекторы движения», «Эколята-дошколята». 

В рамках «Эколят» пробуем традицию – театрализация экологического 

спектакля, предоставляя возможность всем детям быть героем какой – либо роли. 

Само понятие «традиции» обязывает нас применять русские и коми-

пермяцкие народные игры в воспитательной деятельности. Осуществляем через 

режимные моменты (прогулки) и детско-взрослые проекты.  

Также для приобщения к коми-пермяцким народным традициям используем  

поход в Краеведческий музей им. Субботина-Пермяка г. Кудымкара. 

Традицией стало совместное оформление стенда к различным датам. 
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В конце учебного года пополняем «Альбом выпускников». 

На уровне групп поддерживаем традиции: 

- «Утренний круг» — это форма организации образовательной деятельности 

взрослых и детей в режимный момент. Не только приветствие детей, создание 

доброжелательной атмосферы, но и  эффективное знакомство детей с 

государственной символикой, учим гимн в старших группах. 

- «Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

 - «Сказка перед сном» ритуал в группах. 

- «Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают как 

провели выходные. 

- Ритуал «Чествование именинника». 

- «Наша гордость» - на стенде вывешивается благодарности, сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают 

себя членами единого сообщества.  

Система отношений  разных общностей как элемент уклада у нас 

отражается в культуре поведения и общения со всеми участниками 

образовательных отношений.  

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют: 

- Фотоотчет на стенде каждой группы (деятельность детей в течение дня) и в 

родительском чате социальной сети Вконтакте. 

- видеопоздравление на праздники опубликовываем в родительских чатах. 

- оформление газет к праздникам пап, мам, бабушек (бумажные варианты) 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения с 

родителями. 

Также к этому элементу уклада относится культура сетевого взаимодействия. 

Очень тесно детский сад взаимодействует с социальным партнером «Сельская 

библиотека с. Ёгва» в рамках договора, плана работы через игровые программы. 

Особо популярно – конкурсы чтецов. 

Следующий элемент уклада - характер воспитательных процессов. 

Данный элемент мы учитываем при организации воспитательной 

деятельности. Основные принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- культуросообразный характер воспитания; 
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-системный характер воспитания, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

- применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 

Так реализация детско-взрослых проектов позволяет соблюдать принципы, 

задействовать родителей и дает возможность деятельному участию детей в 

процессе воспитания. Как пример, реализация проекта «Хлеб всему голова».  

Также один из принципов характера воспитательных процессов - поиск 

инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ОВЗ. 

Принцип  - учет региональных особенностей осуществляем в рамках 

реализации парциальных программ: «Весёлый рюкзачок», «Живые узелки». 

Таким образом, составляющая уклада - характер воспитательных процессов 

представляет целостность и системность воспитательного процесса, 

деятельностную инициативность и сотрудничество. 

Последний элемент уклада – развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Она выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Направлена 

на создание уголков по направлениям воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, организации совместной и 

самостоятельной работы. 

Одна из основных линий воспитывающей среды, которой мы стараемся 

придерживаться – участие ребенка в создании РППС, когда он сам творит, 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым (уголок патриотического воспитания, экран настроения, 

уголки экспериментов, ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок 

и пр.). 

Таким образом, Уклад образовательной организации – является основой 

Рабочей программы воспитания. Уклад основан на культуре, традициях, 

благодаря этому рождается команда, коллектив, задается характер 

воспитательной среды. 

 

 

 3.4.3.2 Воспитывающая среда ДОО 

(в соответствии с ФОП ДО п. 29.3.2, стр. 188) 

 

Воспитывающая среда – пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. Она раскрывает ценности и смыслы, которые заложены в 

укладе. 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 
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- «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. 

Важнейшим условием реализации Программы на основе «От рождения до 

школы» является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Принципы 

организации РППС, нацеленной на самостоятельные детские активности и 

возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. В основе понятие 

предметно-развивающей среды, которую можно интерпретировать как систему 

возможностей, предоставляемую детям для их активности, с одной стороны, и 

характера педагогического взаимодействия взрослого и ребенка, с другой. 

Создание пространства детской реализации (или «Голос ребенка») как основного 

инструмента развития личности ребенка. Пространство детской реализации не 

исчерпывается предметно-пространственной средой, а определяется 

результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, 

автором которого выступает ребенок. Мы говорим о том, что пространство 

реализации – особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию 

ребенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений. Важно 

отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы 

создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он 

был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил 

оформление в продукте. В этом случае дошкольное учреждение даже с 

относительно небогатой средой при обеспечении пространства детской 

реализации может быть с образовательной точки зрения более эффективным, чем 

детский сад с богатой средой. 

Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. 

Для этого взрослый должен уметь: 
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- поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление 

детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и 

специалисты ДОО в своей работе используют разные виды деятельности: 

- игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом человеческого общества; 

- коммуникативная – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентироваться в окружающем мире; 

- изобразительная – позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться 

в мир взрослых, познать его и принять в нем участие; 

- наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, закрепляет социальные чувства; 

- проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

- конструктивная – дает возможность формировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества: 

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной 

жизни; 

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная 

деятельность детей; 

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- кружковая работа; 
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- встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Коллектив ДОО прилагает усилия, чтобы образовательное учреждение 

представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить 

воспитательно-образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить 

ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с малой Родиной, городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых 

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. 

Педагогические работники ДОО соблюдают кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 
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- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

(законных представителей) и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- не обвиняет родителей (законных представителей) воспитанников и не 

возлагает на них ответственность за поведение детей в ДОО; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 - уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

  

3.4.3.3 Общности (сообщества) ДОО (в соответствии с ФОП ДО п. 29.3.3, 

стр. 188) 

 

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; 
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 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. 
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 доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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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. 

3.4.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях (в соответствии с 

ФОП ДО п. 29.3.4, стр. 189-191) 

 

3.4.3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

(в соответствии  ФОП ДО п.29.3.5, стр. 191) 

3.4.3.5.1 Работа с родителями (законными представителями) 

Работа ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства  и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 
созданию условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 
Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

 тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

 информационные стенды; 

 консультации, беседы, рекомендации; 

 онлайн-информирование на сайте ДОУ; 

 семинары-практикумы, «круглые столы» и пр.; 

 образовательные проекты; 
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 совместные экскурсии; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

 День открытых дверей; 

 совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

 творческие выставки, вернисажи; 

 конкурсы; 

 экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций и пр.; 

 благотворительные акции. 

 общие родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 встречи с интересными людьми; 

 групповые родительские собрания, советы родителей; 

 дистанционное взаимодействие через электронную почту, 

социальную сеть в «ВКонтакте», через мессенджеры; 

 консультирование групп родителей по общим темам. 

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 (встречи дошкольников со взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное  

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. 
 

3.4.3.5.2 События ДОО  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 
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К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение детей со старшими, младшими дошкольниками, 

ровесниками создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

В ДОО создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 

воспитательной работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Презентации 

проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 

время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 

игровую и театрализованную деятельность детей. 

Значимые для дошкольников события (праздники, развлечения, проекты и 

др.) находят отражение в содержание ведущих видах деятельности (сюжетно-

ролевые, спортивные игры, совместное конструирование, детский и детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента и др.). 

Использование в ДОО произведений народного творчества – наиболее 

доступный и действенный в воспитательном отношении вид искусства, 

обеспечивающий развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Общие дела – это события ДОО, которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых 

и индивидуальных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В ДОО такими 

являются: социальные и экологические акции, выставки, проекты, спортивные и 

оздоровительные мероприятия, конкурсы, выставки, творческие мастерские. 

В группах ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается 

и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 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. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 

развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 
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впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных 

изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, 

устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе; дает 

возможность знакомить детей с родным селом и городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, 

строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; удовлетворяет естественную 

биологическую потребность ребенка в движении; дети учатся преодолевать 

различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми; у детей вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус; на прогулке 

решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. Проводится прогулка два раза в день (в первую и 

вторую половину дня). 

Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в ДОО основан на 

определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, 

концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ДОО есть 

собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые – переходными, связующими. Но в целом все они 

взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От 

того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, 

часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка 

культуру гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, 

сбалансированного рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы 

поведения за столом. 

Зарядка, гимнастика – повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 
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Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным 

действиям, развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие 

навыки. 

Задачи сна – разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной 

на отдых, который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и 

вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, 

расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют 

здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и 

навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных 

учебных действий. 

Свободная игра – самостоятельная деятельность детей, где они используют 

все доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют 

друг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются 

многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается 

характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные 

качества и педагог получает полную возможность влиять должным образом на 

всех вместе и на каждого в отдельности. Воспитательная роль игры состоит в том, 

что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с интересами 

товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, 

выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень 

важна. От него требуется: 

- обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она 

провоцировала ребенка на самостоятельные пробы, 

- взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой 

собственный опыт и содержание, 

- выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме 

освоить пласт культуры, в который был введен взрослым, 

- демонстрировать ценность детского замысла, 

- поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

  

 3.4.3.5.3 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 
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формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

Программы, в рамках которой решаются конкретные задачи воспитания. 

 Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

 К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

 - Ситуативный разговор/ беседа, рассказ, советы, вопросы; 
 - социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

 - чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 
выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

 -разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюдыинсценировки; 
 - рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 - организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 
авторских, детских поделок и тому подобное), 

 - экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное);  

 - игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 
другие); 

 - демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и решить поставленную задачу. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 

 Педагоги используют принцип ситуативности в воспитательной работе и 

образовательной деятельности в режимных моментах: закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. 

  

  3.4.3.5.4 Организация предметно-пространственной среды 

  
 Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 - оформление помещений; 
 - оборудование; 

 - игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 
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способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 - знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 - компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 - компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
 - компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

 - компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 
 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие 
научную картину мира; 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

 - компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 
в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

 Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

 Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 
 - размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

 - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 
пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях, правилах. 

 Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов 
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деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями. 

 На территории ДОО находятся: площадки для игровой деятельности 
детей. Для физкультурной деятельности имеется стадион. Все оборудование 

покрашено и закреплено. 

 В группах созданы различные центры активности: 

 - центр двигательной активности; 
 - центр безопасности; 

 - центр игры; 

 - центр конструирования; 
 - центр логики и математики; 

 - центр экспериментирования, организации наблюдения и труда;  

 - центр познания и коммуникации; 

 - книжный уголок; 
 - центр театрализации и музицирования; 

 - центр уединения; 

 - центр творчества. 
 В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие 

площади групповых и отсутствие свободных помещений в ДОО организуются 

переносные мини - музеи и мини - коллекции. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития. Организация имеет необходимые для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
  

3.4.3.5.5 Социальное партнёрство 
 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. 

Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия: 

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОО (экскурсии, походы); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых; 
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• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО.  

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

• добровольность; 

• равноправие сторон; 

• уважение интересов друг друга; 

• соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

Сотрудничество коллектива ДОО с МБОУ «Ёгвинская ООШ» обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

  

Для воспитанников детского сада организуются экскурсии в школу, участие 

в совместных конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры  

организуется совместная деятельность с сельской библиотекой с. Ёгва. Беседы, 

конкурсы, викторины, совместные мероприятия способствуют развитию 

воображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению 

детской литературы. 

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах 

творчества организуется совместная деятельность с СКДЦ «Ёгвинский ДК». 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в 

ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения 

о работе детского сада только с семьями своих воспитанников, развивает 

позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более легкой 

адаптации в новой социальной среде. 

 

3.5.4 Организационный раздел Программы воспитания 

(в соответствии с ФОП ДО п. 29.4, стр. 194-196) 
 

3.5.4.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского 

сада, в состав которого входят: 

- административные работники - 1 человек;  
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- педагогические работники – 7 человек;  

- учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на 
уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в 

ДОО; 
- контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в 

том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Воспитатель -обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой; 

-формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

–организует работу по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

-внедряет здоровый образ жизни; 
–внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии 

образовательного процесса; 
–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 
Учитель-логопед - проводит работу по коррекции речевых недостатков 

во время непосредственно образовательной 
деятельности (коммуникативной, коррекционной), 

совместной деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ. 

Младший воспитатель, 

помощник воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия 

для: 
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• профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(семинары, научно-практические конференции, курсы повышения квалификации); 
• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

• организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению 
профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги 

детского сада, наставничество). 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

3.5.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 
структурного подразделения МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва»; 

• Календарный учебный график на учебный год; 

• Годовой план работы на учебный год; 
• Рабочие программы педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 
• Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Подробное описание приведено на сайте структурного подразделения МБОУ 

«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва»: http://egvaschool.ru/detskiy-sad-egva/. 

 

3.5.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями 

детей 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития (п. 

29.4.3.1. ФОП ДО). 

http://egvaschool.ru/detskiy-sad-egva/
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Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 
категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости 
развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 
условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

(п.29.4.3.2. ФОП ДО). 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 
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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 обеспечивает переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 
взрослых. 

 

 

 
 

IV.Организационный раздел 

4.1 Обязательная часть 

4.1.1 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

(в соответствии с ФОП ДО п. 30, стр. 196-198) 

 

 
4.1.2  Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

(в соответствии с ФОП ДО п. 31, стр. 198) 
 

4.1.2.1 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Основные требования к организации среды 

Наша ДОО работает по программе «От рождения до школы». Программа не 
предъявляет специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФОП ДО и ФГОС 

ДО. По мере финансирования программа реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 
требования ФОП и ФГОС ДО и принципы организации пространства, 

обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 
• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 
• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 
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• эстетически-привлекательная. 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений ДОО безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

РППС выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 
изменяемое. При  проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
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взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

РППС организовывается как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития самостоятельности. 

Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемая. Дети имеют 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 
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развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагаем им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 
глины и пр. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития 
крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 
 

4.1.3 Материально-техническое обеспечение ООП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(в соответствии с ФОП ДО п. 32, стр. 199) 

 

4.1.3.1 Материально-техническое обеспечение ООП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения Программы; 

2) выполнение   ДОО    требований    санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 
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г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее-СанПиН 2.3/2.4.3590- 20), СанПиН 1.2.3685-21: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их 

оборудованию и содержанию; 
• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 
обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• организации режима дня; организации физического воспитания; 
личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

№ 
п/п 

Наименование Психолого-
педагогическое 

назначение 

Оснащение 

1 Кабинет 

учителя- 

логопеда 

•Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 
детьми. 

•Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 
медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 
родителями. 

•Просветительская, 

разъяснительная работа 

с родителями и 
сотрудниками ДОО по 

вопросам воспитания и 

развития детей 
дошкольного возраста 

•Создание 

благоприятного психо-

эмоционального климата 
для детей, сотрудников 

• Компьютер 

• МФУ 
• Пособия для занятий 

•Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 
• Игрушки, муляжи 

• Сухие бассейны 
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ДОО и родителей 

2 Групповые 
помещения 

•Центр сюжетно – 

ролевой игры; 

•Центр грамотности, 

куда включаются 
книжный уголок и все 

игры, и оборудование 

для развития речи; 
•Центр науки, куда 

входит уголок природы 

и место для детского 

экспериментирования и 
опытов с 

соответствующим 

оборудованием и 

материалами; 
•Центр строительно- 

конструктивных игр; 

•Центр искусства, где 
размещаются материалы 

по ознакомлению с 

искусством, предметы 

искусства, материалы и 
оборудование для 

детской изобразительной 

деятельности. 

• Дидактические игры на 

развитие психических 

функций - мышления, 

внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические 

материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Географическая карта 
мира 

• Муляжи овощей и 

фруктов 

• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, 

аудиозаписи 
• Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный уголок 
• Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. 
Маркеры и атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы 

различных видов 

• Головоломки, мозаики, 
пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

• Различные виды театров 
• Физкультурное 
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оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

3 Методический 

кабинет 
•Методическая 

библиотека для 

педагогов 

•Семинары, 
консультации 

•Круглые столы 

•Педагогические часы 

•Педагогические советы 
•Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогов 
•Разъяснительная работа 

с родителями по 

вопросам воспитания и 
развития детей 

дошкольного возраста 

•Библиотека педагогической и 

методической литературы 

•Библиотека периодических 

изданий 
•Пособия для занятий 

•Опыт работы педагогов 

•Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 
практикумов 

•Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 
•Иллюстративный материал 

•Изделия народных 

промыслов 
•Игрушки, муляжи 

•Компьютер 

•Ноутбук 

•Экран на штативе 
•Мультимедиа проектор 

•Информационные стенды 

•МФУ 

 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенные необходимым количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков/центров наполняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 
- центр сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 

- центр природы (наблюдений за природой) и экспериментирования; 

- физкультурный центр; 
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- центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 
домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголок уединения. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательна
я 

область 

Содержание области (примерная наполняемость материалами, 
оборудованием) 

Познавательное 

развитие  

Центр природы, экспериментирования: 

- стол для проведения экспериментов; 

- стеллаж для пособий и оборудования; 
- алгоритмы выполнения опытов; 

- резиновый коврик; 

- халаты, передники, нарукавники, шапочки. 

- бумажные полотенца, влажные салфетки; 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.); 
- сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль); 

- емкости разной вместимости, ложки,

 лопатки, палочки, воронки, сито; 

- микроскоп, лупы; 
- глобус, географические карты, детский атлас; 

- аптечные весы, безмен, песочные часы, секундомер; 

- вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл); 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов; 

- настольные игры по ознакомлению с природой; 
- календарь погоды, природы; 

- комнатные растения; 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления

 почвы, кисточки; 
- иллюстрированные познавательные книги,

 плакаты, картинки. 

 Математический центр: 

- открытый стеллаж; 

- раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки); 

- комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, четного материала для магнитной 
доски; 
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- занимательный и познавательный математический 
материал, логико-математические игры; 

- головоломки (геометрические, «сложи узор» и др.); 

- схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, 
схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада 

до библиотеки и т.д.); 

- весы с объектами для взвешивания; 

- линейки разной длины, измерительные рулетки; 
- набор объемных геометрических фигур; 

- часы песочные, секундомер; 

- набор моделей для деления целого на части; 

- «волшебные часы» (части суток, времена года, дни 
недели); 

- счеты, счетные палочки. 

 Патриотический центр/ уголок 

- открытый стеллаж; 
- символика страны, края, города; 

- портреты руководителей (страны, края, города, района); 

- портреты выдающихся личностях страны и региона; 

- наглядный материал, иллюстрации, альбомы, 
содержащие (соответствующую возрасту) информацию о 

семье, профессиях, детском саде, Москве, народных 

традициях и культуре, государственных праздниках, 

достопримечательностях села и  города, флоре и фауне; и т.п.; 
- народные игрушки; 

- художественная и познавательная литература о семье, 

Родине, космонавтах, государственных праздниках и т.п. 
- настольно-печатные игры патриотического содержания. 

 Центр сенсорики и мелкой моторики: 
- открытый стеллаж; 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, 
мелкими морскими камешками); 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

- мозаики и схемы выкладывания узоров из них; 
- мелкий и средний конструкторы типа

 «lego», схемы выполнения построек из них; 

- занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 
- игрушки-застежки, игрушки-шнуровки; 

- игрушки с действиями: нанизывающие (башенки, 

пирамидки, бусы), навинчивающиеся, ввинчивающиеся, 

вкладыши. 

Речевое 
развитие 

Литературный центр/ книжный уголок: 
- стеллаж или открытая витрина для книг; 
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- стол (1), стул (2), мягкий диван; 
- диски / USB-флеш-накопитель с аудиозаписями

 (сказки, рассказы); 

- детская художественная литература 
(иллюстрированные книги с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала); 

- портреты писателей; 
- рисунки, поделки детей, сделанные по прочитанному. 

 Центр развития речи и грамотности / центр грамотности и 

письма: 

- открытый стеллаж; 

- магнитная доска; 
- стол, два стула; 

- иллюстрации, демонстрационный материал по 

разнообразным лексическим темам; 
- настольные игры по развитию речи; 

- азбуки, книги про буквы; 

- игры с буквами; 

- кубики с буквами и слогами; 
- трафареты; 

- бумага; 

- плакаты, интеллект-карты, коллажи (созданные и 

подписанные детьми) 
- магнитная азбука 

- игры на выкладывание букв; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для 
обводки по всем изучаемым лексическим темам; 

- разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

Физическое 

развитие 

Физкультурный центр / спортивный уголок 

- открытый стеллаж; 

- мячи средние разных цветов. 
- мячи малые разных цветов. 

- мячики массажные разных цветов и размеров. 

- обручи. 

- канат, веревки, шнуры. 
- флажки разных цветов. 

- гимнастические палки. 

- кольцеброс. 
- кегли. 

- массажные дорожки 

- дартц 

- детская баскетбольная корзина. 
- скакалки 

- плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

Центр изобразительного искусства / уголок творчества 
- стол (1-2), стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

- доска на стене на уровне ребенка; 
- мольберт; 

- рабочие халаты или фартуки; 

- восковые и акварельные мелки; 

- цветной мел; 
- гуашевые и акварельные краски; 

- фломастеры, простые и цветные карандаши; 

- бумага и картон разных размеров и разных цветов; 

- альбомы для рисования; 
- кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13; 

- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 
- губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти; 

- раскраски; 

- пластилин; 

- доски для лепки; 
- стеки; 

- цветная и белая бумага, картон; 

- материалы для коллажей (не менее 3 типов) ; 
- ножницы с тупыми концами; 

- клей-карандаш; 

- природный материал; 

- материалы вторичного использования (кусочки обоев, 
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, открытки, природные материалы. 

 Центр конструирования и строительства 

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

- ковер или палас на пол; 
- строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы; 
- крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые; 

- комплекты больших мягких модулей; 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, 
национальностей, профессий; 

- фигурки животных; 

- транспорт (мелкий, средний, крупный); 
- алгоритмы и схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения; 

- мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров 

из 
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нее; 
- разный конструктор(металлический, магнитный и др.); 

- различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Центр музыки / музыкальный уголок 

- открытый стеллаж; 

- музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино и 
др.); 

- детские музыкальные инструменты

 (шумовые, струнные, ударные, клавишные); 
- «поющие» игрушки; 

- звучащие предметы-заместители; 

- диски / USB-флеш-накопитель с музыкой, с записью 

детских песенок, «голосов природы»; 
- музыкально-дидактические игры. 

 Уголок для театрализованных (драматических) игр 

- открытый стеллаж; 

- большая/ настольная ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 
- настенное зеркало; 

- атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту 
детей; 

- куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих е сказок; 
- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого 

и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления 
объемных или плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Центр / уголок сюжетно-ролевой игры 

- большое настенное зеркало; 

- куклы разных размеров; 
- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло); 

- коляски; 
- одежда для кукол (для зимы и для лета); 
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- кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 
чашки, ложки и прочее), игрушечная еда; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
(«Дочки- матери», «Хозяюшки», «Семья», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Магазин» и т.п.); 

- альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

Уголок/ центр настольных игр 
- стол (1), стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов

 открытый стеллаж; 

- разрезные картинки; 
- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 
- домино; 

- парные карточки («мемори»); 

- игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 
- шашки, шахматы; 

- игры-головоломки (типа танграм и др.). 

Уголок уединения 

Любой тихий уголок, мягкая мебель, мягкие 

подушки, приглушенный свет и проч. 

Место для отдыха 
Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 
Материально-технические условия в ДОО, позволяют: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей и воспитывающей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
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воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

 

4.1.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации ООП ДО 

(в соответствии с ФОП ДО п. 33, стр. 202-225) 

4.1.4.1 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации ООП ДО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1)Разработки НОД, праздников, досуговых развлечений, технологические 

карты, иллюстративный, наглядный материал. 

2)Презентация «Я – частица финно-угорской семьи». 
3)Сценарии развлечений и досугов: «День коми-пермяцкого языка», 

«Семейный праздник народных игр» и т.п. 

4)Картотека народных игр, стихов, пословиц и поговорок. 
5)Буклеты о творчестве известных мастеров-умельцев, художников. 

6)Текст басни Л.Толстого «Старый дед и внучек» 

7)М/ф «Верешок», «Репка», «Непослушные сапоги» 

8)Памятники культуры (фотографии, макеты, альбомы) 
9)Раскраски  

10)Игра «Сопоставь муниципальный район и его герб» 

11)Презентация «Кудымкар старый и новый» 
12)Технологические карты для изготовления поделок (кукол, сувениров и 

пр.) 

13)Календари 

14)Альбомы (одежда коми-пермяков, праздники, памятники и др.) 
15)Фильмы «Сказ о Пере-богатыре», «Сказ о Кудым-Оше» 

16)Сказки на коми-пермяцком языке (аудиозапись), иллюстрации к сказкам и 

текст на русском языке «Два брата», «Медвежья нянюшка», «Марышка» 

17)Русские народные сказки на коми-пермяцком языке (аудиозапись): 
«Колобок», «Репка» 

18)Иллюстрации картин коми – пермяцких художников 

19)Гора песня сьыламö (Песню звонкую споем). Дидактическое пособие.- 
Кудымкар: КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования 

учителей», 2015 

20)Иллюстрации к коми-пермяцким сказкам. Учебное издание. - Кудымкар: 
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КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт усовершенствования учителей», 2014 

21)Видео, аудио материал по коми – пермяцкому фольклору 

 

4.1.5 Кадровые условия реализации ООП ДО 

(в соответствии с ФОП ДО п. 34, стр. 225-226) 

 

Реализация Программы обеспечивается заведующим ДОО, педагогическим, 
учебно-вспомогательным, административно  хозяйственным, вспомогательным  

персоналом образовательной организации, в том числе работниками, 

осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья детей. Наименование должностей в ОО соответствует номенклатуре 

должностей, утверждённой постановлением РФ от 21.02.2022 № 225. 

В 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. 

Педагоги повышают свою квалификацию и по организации деятельности с детьми 

с ОВЗ. 
Образовательную деятельность в ДОО с детьми осуществляет 7 педагогов. 

 

Наименова 

ние 

должности 

Кол-во 

админстра

тивного, 
педагогич

еского 

персонала 

Высшее 

професси- 

ональное 
образовани

е 

Среднее 

професси 

ональное 
образовани

е 

Наличие 

категори

и 

СЗД Не 

подле

- жат 
атт-и 

Заведующий 1 1   1  

Воспитатель 6 0 6  3  

Учитель - 

логопед 

1 1  1   

 

      Необходимым условием реализации Программы является непрерывное 
сопровождение Программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ОО. 

 

4.1.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

(в соответствии с ФОП ДО п. 35, стр. 226-235) 

 

4.1.6.1 Режим и распорядок дня в дошкольных группах в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 
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1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Детский сад работает в режиме 10,5 часов пребывания детей в ДОО. 

Режим дня в группе детей от 1,5 до 3 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Игры, подготовка к занятиям 9.30-9.40 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.40-9.50 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.10 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.20-18.00 

Уход детей домой до 18.30 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.30-9.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.40-11.30 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

 

Уход детей домой До 18.30 

 

Режим дня в дошкольных группах детей от 3 до 7 лет. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, подготовка к занятиям 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.40-10.20 9.40-10.30 9.40-10.40 9.40-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.00 10.30-12.10 10.40-12.20 10.50-12.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.15-16.40 16.20-16.40 16.25-16.40 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Уход домой до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.40-12.00 9.40-12.10 9.40-12.20 9.40-12.30 

Обед 12.00-13.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход домой до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 

 

 
4.1.7 Календарный план воспитательной работы 

 

(в соответствии с ФОП ДО п. 36, стр. 235-237) 

 
4.1.7.1 Календарный план воспитательной работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Мероприят

ия 

Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентиров

очное  время 

проведения 

Ответстве

нные 

Развлечение «Первый праздник 

сентября – День  Знаний» 

3-7лет 1 сентября воспитател
и 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

3-7 лет 27 сентября воспитател
и 

Праздник осени 2-7 лет Октябрь воспитател
и 

Международный день пожилых людей 3-7 лет 1 октября воспитател
и 

День защиты животных 3-7 лет 4 октября воспитател
и 

День учителя 3-7 лет 5 октября воспитател
и 

День отца в России 3-7 лет Третье 
воскресенье 

октября 

воспитател
и 

День народного единства 5-7 лет 4 ноября Воспитате
ли 

 

Концерт в честь Дня матери 2-7 лет Последнее 
воскресенье 

ноября 

Воспитате
ли 

День Государственного герба РФ 5-7 лет 30 ноября Воспитате
ли 

День добровольца (волонтёра) в России 5-7 лет 5 декабря Воспитате
ли 
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Международный день художника 3-7 лет 8 декабря Воспитате
ли 

День Конституции РФ 5-7 лет 12 декабря Воспитате
ли 

Новый год 2-7лет Декабрь воспитател
и 

Развлечение «Зимние забавы» 2-7лет Январь Воспитате
ли 

День снятия блокады Ленинграда; День 
освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется 
включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно). 

5-7 лет 27 января Воспитате
ли 

Музыкально – спортивный 

праздник «День  защитника 

Отечества» 

2-7лет  23 февраля воспитател
и 

Международный день родного 

языка 

3-7 лет 21 февраля воспитател
и 

Международный женский день 2-7лет 8 марта воспитател
и 

День воссоединения Крыма с Россией 5-7 лет 18 марта воспитател
и 

Всемирный день театра 3-7 лет 27 марта воспитател
и 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Мы растем сильными и смелыми» 

(неделя здоровья) 

3-7лет  

Апрель 

воспитате

ли 

Развлечение: «Путешествие в космос» 5-7лет 

Досуг: «В гостях у сказки» (неделя 
книги) 

3-7лет Воспитател
и 

Праздник Весны и Труда 3-7 лет 1 мая Воспитател
и 

Праздник: День Победы 4-7 лет 9 мая воспитател
и 

До свиданья, детский сад! 6,6-7 лет Май воспитател

и 
Праздник: «День защиты детей!» 2-7лет 1 июня воспитател

и 

День русского языка 5-7 лет 6 июня воспитател
и 

День России 3-7 лет 12 июня воспитател
и 

Час мужества «День памяти и скорби» 5-7лет 22 июня Воспитател
и 
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Досуг: «День семьи» 3-7 лет 8 июля  воспитател
и 

День физкультурника 3-7 лет 12 августа воспитател
и 

День Государственного флага РФ 3-7 лет 22 августа воспитател
и 

Развлечение: «До свидания, лето!» 2-7лет Август воспитател
и 

V. Дополнительный раздел Программы 

 

5.1 Краткая презентация ООП ДО 

Общие сведения. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее  - Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобрнауки 

от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО), и Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденной приказом 

Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028и (далее — ФОП ДО). 

Цель Программы: 

• разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 
Задачи Программы: 

- обеспечить единое содержание ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

- приобщить детей 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; 
- структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создать условия для равного доступа к образованию для всех детей 
дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
- обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация 

основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем 

детстве, целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Также входят подходы к проведению педагогической диагностики достижений 

планируемых результатов и значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики — особенности развития детей 

Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной 

деятельности для всех возрастных групп по пяти образовательным областям. 

Также в разделе описаны: 
• формы, способы, методы реализации программы; 

• особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 
• способы поддержки детской инициативы; 

• взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• рабочая программа воспитания. 
Организационный раздел включает: 

• психолого-педагогические условия реализации Программы; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды; 

• материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

• примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации Программы; 

• кадровое обеспечение; 

• режим и распорядок дня в возрастных группах; 

• календарный план воспитательной работы. 
Организация режима пребывания детей в детском саду. 

Режим работы: 10,5-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной 

рабочей неделе. 
Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два 

периода: 

первый период (с 1 сентября по 31 мая); 
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второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При 

организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая 

принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 
Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый 

периоды. Учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид 

деятельности — игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гибком 
режиме пребывания детей в ДОО, в период адаптации. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности.  
1. В структурном подразделении МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 

с. Ёгва» функционируют 4 возрастные группы: группа раннего возраста – 1 (1,5-3 

лет), младшая группа – 1 (3-4 года), средняя группа – 1 (4-5 лет), старшая группа – 
1 (5-7 лет). 

2. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Используется региональный компонент в образовательном процессе 

(парциальные программы: «Весёлый рюкзачок» А.А.Чеменевой, 
А.Ф.Мельниковой, В.С.Волковой; «Живые узелки» Л,В. Коломийченко, О.А. 

Меньшиковой); 

4.Оказывается помощь детям, родителям (законным представителям) (в ДОО 
функционируют Служба ранней помощи и Консультационный пункт). 

5.Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии 

взрослого и ребенка. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОО. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – обеспечить: 
- психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- единство подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 
семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

- информировать родителей и общественность 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; 
- просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 
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- способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

- построить взаимодействие в форме сотрудничества и установления 
партнерских отношений с родителями детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

- вовлекать родителей в образовательный процесс. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

- открытость; 

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей; 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

- возрастосообразность. 
Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим 

направлениям работы: 

Диагностико-аналитическое направление  
Включает получение и анализ данных: 

• о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребенка; 

• об уровне психолого-педагогической компетентности родителей; 
• планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного 

анализа; 

• согласование воспитательных задач 

Просветительское направление  

Просвещение родителей по вопросам: 

• ознакомления с актуальной информацией о государственной политике 

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

• информирования об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; 
• особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

• выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 
• условий пребывания ребенка в группе ДОО; 

• содержания и методов образовательной работы с детьми 

Консультационное направление  
Консультирование родителей: 
• об особенностях поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками 

и педагогом; 

• о возникающих проблемных ситуациях; 
• о способах воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

• по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих 



123 
 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в условиях семьи; 

• о способах организации и участия в детских деятельностях, об 
образовательном процессе и др. 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 
потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное 

проведение народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 
мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 

Основные практические формы взаимодействия структурного 

подразделения МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва» с семьей 

Этапы Формы 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, сайт 

ДОО, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты 

и праздники 

Просвещение родителей  Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги, создание родительской библиотеки 

в группах, консультации 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, 

в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Вариативная часть программы составляет 16%. 
Вариативная часть программы спроектирована с учётом мнения 

(анкетирования) родителей (законных представителей) на основе парциальных 

программ: 

 - Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 
дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А.Чеменевой, А.Ф.Мельниковой, 

В.С.Волковой. 

- Парциальная программа «Живые узелки»: программа духовно-
нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста/ разработчики 

Л,В. Коломийченко, О.А. Меньшикова; Перм. гос. гуманит.- пед. Ун-т. – Пермь, 

2021. – 62 с.4.9.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Обе эти части Программы являются взаимодополняющими. 
Ссылки: 

ФОП ДО: https://goo.su/li9wp  

 

 
Краткая презентация ФОП ДО для родителей: https://goo.su/qOY7U  

 

https://goo.su/li9wp
https://goo.su/qOY7U
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