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Введение. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 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) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

- 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 России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

Устав МАДОУ № 25; 

Программа развития МАДОУ № 25. 

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 
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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 направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

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 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 и организационный 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 
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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); 

- 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. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация Программы, ориентированная на родителей воспитанников МАДОУ. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Программа разработана рабочей группой МАДОУ № 25 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 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) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей, посещающих МАДОУ № 25 и обеспечивает достижение 

ведущей цели, а именно: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России
1
. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельностит на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств 

и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 
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ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1)  формирование нравственных ценностей, идеалов, уважения культурно-

исторических традиций своего родного города и края; 

2) создание необходимых условий, способствующих формирование 

представлений о быте, традициях, о многообразии природы Красноярского 

края и города Красноярска; вовлечение детей к участию в событиях, явлениях, 

происходящих в жизни города  и края. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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; 

 

Принципы построения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

11) интеграция краеведческого содержание в различные виды деятельности 

детей. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский), культуросообразности 

(К.Д.Ушинский), деятельностном (А.Н.Леонтьев), периодизации развития 

(ДЛ.Б.Эльконин), амплификации детского развития (А.В.Запорожец), 

развивающего обучения (В.В.Давыдов). 
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Зона ближайшего развития: Согласно Выготскому Л. С., правильно 

организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Культуросообразность: Согласно принципу культуросообразности 

К.Д.Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 

развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение 

принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала – его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход: Согласно А.Н.Леонтьеву и его коллег, 

выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для 

него делом. 

Периодизация развития: согласно теории периодизации психического 

развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, 

определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит 

неравномерно, и плавные переходы развития завершаются «кризисом», скачком, 

когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. для каждого 

возрастного периода оптимальное является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития: согласно концепции детского развития 

А.В.Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация – это 

широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически 

детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения ос сверстниками и взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребёнка, А.В.Запорожец 



 

 

10 

противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в 

формированной обучении, сокращении детства, преждевременном превращении 

младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

При реализации Программы необходимо избегать искусственного ускорения 

или замедления социальной ситуации развития ребёнка, максимально 

насыщать специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение: Развивающее обучение в системе Эльконина-

Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это 

означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности 

при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) 

необходима характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет). Вторая группа детей раннего 

возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К 

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

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

тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек 

- 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной ицентральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью 

подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема 

головного мозга и формированием нервных связей. 

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

системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной 

системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и 

гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной 

активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 
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движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

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

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

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

(в 

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

двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок 

до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

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

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

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

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

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

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

затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств 

объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на 

основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой 

развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает 

приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие 

ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя 

знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический 

опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения 

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

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

лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

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

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение 

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

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в 
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сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных 

действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 

наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 

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

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

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

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до 

трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

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

быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание 

речи окружающих по- прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая 

зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми 

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

ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, 

различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 

производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 

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

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

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

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, 

и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

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

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

все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, 

похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом 

этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляетсобой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар 

предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 
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взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 

составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета 

другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ними пр.). Эти действия ребенок 

воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их поцвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. 

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

другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение 

со взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление 

привлечь внимание к своей 

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

неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного 

авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется 

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

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

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее 

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

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

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

поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

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

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

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

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

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

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

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

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

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

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 
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другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

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

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

 
Ранний возраст (от одного года до трёх лет).  Первая младшая группа (третий год 

жизни). 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной ицентральной нервной системы. Совершенствуются формы 

двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

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

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

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

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

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

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

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об 
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отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их образы. 

Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

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

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

мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, 

работы детского мышления. Переход от конкретно- чувственного «мышления» к 

образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ребенок осознает себякак отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, 

который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Дошкольный возраст (от трех 

до семи лет). Вторая младшая 

группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые 

характеристики 

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

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

100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы 

определяет возможностьформирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 
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непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает 

эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о 

предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса иво всех знакомых ему помещениях образовательной 

организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами 

произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). 

Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач- пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между 

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного 

воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему 

человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

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

четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием 

игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

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

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в 

ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом 

отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства 
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самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

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

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

большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией 

торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок 

начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что может 

повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. 

Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем 

произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти,дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к 

образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-

пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного 

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются 

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

становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. 

На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 
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активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая 

сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

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

различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

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

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

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

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 

развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между 

детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает 

роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет 

развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

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

своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

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

 
Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в 
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шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя 

длина тела у мальчиков от 110,4 см в пятьлет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – 

от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов. 

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

опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

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

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных 

способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

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

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 

Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение 

логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание 

игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет 

приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через 

возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со 

стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-
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деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности 

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

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

которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять 

личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 

см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение 

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

конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, 

формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не 

слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка 

(полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной 

системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-

11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по 

сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 

минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут 

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

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства 

нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все 

эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 
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Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для 

становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и 

памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 

достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, 

логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

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

пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

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

в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по 

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

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 

содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 

деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), 

поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей 
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роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 

рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и 

полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях 

и мире в целом, чувство справедливости. 

 
1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в 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 Программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте: 

 - согласно обязательной части Программы определены в соответствии с п. 

15.2. Федеральной образовательной программы дошкольного образования; 

 - согласно части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: 

Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: 

Детство– Пресс, 2016). 
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Ребенок проявляет интерес к устному народному творчеству песенки, 

сказки, потешки, скороговорки) с помощью взрослых рассказывает, договаривает 

их.  

Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных 

играх, с интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте: 

- согласно обязательной части Программы определны в соовтетствии с п. 

15.3. Федеральной образовательной программы дошкольного образования: к 

четырем годам - п. 15.3.1., к пяти годам – п. 15.3.2., к шести годам – п. 15.3.3; 

- согласно части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: 

Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: 

Детство– Пресс, 2016) 

 

ребенок воспринимает основные литературные понятия по фольклору, 

краткое содержание прочитанных литературных произведений, быт и традиции 

русского народа, песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички. 

рассказывает (пересказывает)русские народные сказки, потешки и обыгрывает 

их;  

использует в игре  предметы быта русского народа. 

Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста): 

-  согласно обязательной части Программы определены в соответствии с п. 
15.4. Федеральной образовательной программы дошкольного образования; 

- согласно части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры: 

Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: 

Детство– Пресс, 2016). 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине. Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. Проявляет любознательность по 

отношению к родному городу и краю, его интересует, почему город устроен именно 

так, обращает внимание на эстетическую среду города. Ребенок с удовольствием 

включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. Проявляет начала социальной активности: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
Требования к педагогической диагностике определены в соответствии с 

п.16 Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
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изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

 могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в два этапа: на начальном этапе освоения 

ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 
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(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 

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 завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, федеральной 

программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

В   каждой    образовательной    области    сформулированы    задачи    и    содержание 

образовательной деятельности, предусморенное в каждой возрастной группе детей. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более подробное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» основной части Программы сфоррмулированы в 

соответствии с п.18. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, а 

также решение задач направлений воспитания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 воспитание интереса к своему родному городу, краю, гордости за его культуру, традиции; 

 формирование и развитие терпимости к особенностям и традициям людей 

разных национальностей, населяющих наш край, город. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 

2019. - 352 с. 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий (2 

мл.гр.)-2017г. 

Ушакова О.С. ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи. – 2018г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. – 2020 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч.3 – 2020 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и 

конспекты. Книга 1, 2, 3 – 2020 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) - 2020 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных отношений: 

Примерная парциальная  

образовательная программа 

«Детство с  

родным городом». - СПб.: ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2019 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2 мл), 2016 

Неверова Ю.В., Иванова Е.В. Развивающие занятия для детей от 1 

до 3 лет, 2017 

Белан Е., Щелканова Е. «Историческое путешествие. Кто 

живет в нашем крае?». ООО «Издательство Поликор», 

2018. 

Герасимова И.Е. «Красноярский край – наша малая родина». 

Красноярск, 2010 г. 

«Город моего детства. Сборник красноярских писателей.» 

Книжное Красноярье, 2015. Красноярье: пять веков 

истории». Учебное пособие по краеведению. Красноярск: 

группа компаний «Платина». 2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 

 

 
2.1.2. Познавательное развитие. 

Основные задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания обрасзовательной области 

«Познавательное развитие» основной части Программы сфоррмулированы в соответствии с п.19. 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, а 

также решение задач направлений воспитания образовательной области «Познавательное 

развитие» части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

формирование конкретных представлений у детей о природных особенностях родного края, 

ярких исторических событиях, достижениях, открытиях и победах в прошлом и настоящем. 
 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019. - 352 с. 

 

Новикова В.П.  Математика в детском саду (3-4) – 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детский сад 

(3-4) – 2016 

Панораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (2 мл) – 2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий (2 мл) – 2017 

Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Подготовительная к школе группа. Разработано 

в соответствии с ФГОС. – 2019 
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2.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания обрасзовательной области 

«Речевое развитие» основной части Программы сфоррмулированы в соответствии с п.20. 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, а 

также решение задач направлений воспитания образовательной области 

«Речевое развитие» части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 обогащать представления об особенностях литературных произведений писателей 

Красноярского края; 
 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий (2 

мл.гр.)-2017г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи. – 2018г. 

Реализация содержания образовательной области «речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа. – 2019 

Реализация содержания образовательной области «речевое развитие» 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. (1-я мл. – подг.гр.) Интегрированный подход – 2020 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: 

планирование и конспекты. Книга 1, 2, 3 – 2020 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности №1,2(ст.гр) – 2020 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. Разработано 

в соответствии с ФГОС - 2020 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) 

- 2020 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений: 

Примерная парциальная  

образовательная программа «Детство с  

родным городом». - СПб.: ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» (2 мл), 2016 

Парциальная программа практического 

курса математики для дошкольников 

«Раз – ступенька,  

два – ступенька...» Петерсон Л. Г., 

Холина Н. П. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова 

Программа «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» 

 

Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Подготовительная к школе группа. 

Разработано в соответствии с ФГОС, 2019г. 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности №1 (ст.гр), 2020  

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности №2 (ст.гр), 2020  

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. ФГОС. 

Герасимова А.В. Красноярский край – наша малая родина». 

Красноярск, 2010 г. 

Кириллов М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, 

Красноярское книжное издательство, 2011г. 

Кошарская А.В., Рыжкова И.В. «Прогулка по 

Красноярску». Издательство «Красноярский писатель». 

Красноярск. 2010. 

Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. Природа и 

экология Красноярского края. Красноярск, 2010г 
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Пресс», 2019. - 352 с. 

 

в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа. – 2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. – 2020 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1 - 

2020 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч.3 – 2020 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и 

конспекты. Книга 1, 2,3 – 2020 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) - 2020 

Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

Методическое пособие, 2019 

Библиотека воспитателя Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте: методическое пособие в 2ч. Ч.1 (первый год 

обучения), 2019 

Библиотека воспитателя Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте: методическое пособие в 2ч. Ч.2 (второй год 

обучения), 2019 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений: 

Примерная парциальная  

образовательная программа «Детство с 

родным городом». - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 Соболева О. Парциальная 

программа Радуга речи. Речевое 

развитие в дошкольном детстве, 2016 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие, 2019г.  

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь часть 1- 2, 

2020 г. 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 г. 

Кошарская А.В., Рыжкова И.В. «Прогулка по Красноярску». 

Издательство «Красноярский писатель». Красноярск. 2010. 

Шумкина Е.Н. «Сказки о городе К.». ООО «Издательство «Офсет», 

2019. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

 

Основные задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания обрасзовательной области 

«Худржественно-эстетическое развитие» основной части Программы сфоррмулированы в 

соответствии с п.21. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, а 

также решение задач направлений воспитания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в ходе посещения музеев, парков родного города, экскурсий по городу; 

 поддерживать проявление у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство в процессе посещения музеев, выставок, творческих клубов родного города; 

 накапливать представления о жизни и творчестве деятелей искусства родного города и 

края (писатели, поэты, художники и т.д.). 
 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 

2019. - 352 с. 

Программа «Музыкальные 

шедевры», Радынова О.П. 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные  

ладошки» 

 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. - СПб.: «Детство – Пресс», 

2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. 

- СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. - 

СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

Курочкина Н.А. Знакомим  с  жанровой живописью. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2010 Гогоберидзе    А.Г., Дергунская В.А. 

Современные    педагогические  технологии музыкального 

воспитания  и развития детей раннего и  дошкольного 

возраста. - СПб.:«Детство – Пресс», 2010 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник для 

педагогических вузов. Стандарт третьего поколения/ Под ред. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2014. 

Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. 

Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальным 

руководителям (подготовительная группа): наглядно- 

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ (в старшей группе ДОУ). Перспективное планирование, 

конспекты. – СПб.: Детство- 

пресс, 2014. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» - М.: Цветной 

мир, 2011 

Лыкова И.А. Программа «Художественный труд в детском саду» 

«Умелые ручки» 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (1 мл) – 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду - 2017 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий (1мл 

– подготовительная группы). Интегрированный подход – 2020 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений: 

Примерная парциальная  

образовательная программа 

«Детство с родным городом». - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. «Прогулка по Красноярску». 

Издательство «Красноярский писатель». Красноярск. 2010. 

«Неповторимый Красноярский край». Красноярск. ИПК «Платина». 

2010. 

«Мой Красноярск» методическая разработка 

педагогов Советского района г. Красноярска 

Лузан В. «Моя галерея. К 170-летию Василия Ивановича 

Сурикова. Книга для семейного чтения». ООО  Издательский 

Дом «Класс Плюс», 2017. 
 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания обрасзовательной области 
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«Физическое развитие» основной части Программы сфоррмулированы в соответствии с п.22. 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, а 

также решение задач направлений воспитания образовательной области 

«Физическое развитие» части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 формирование представлений о видах спорта в крае; 

 накапливать представления о достижениях и победах наиболее ярких представителей 

спортивной жизни Красноярья 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Физическое развитие»: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. 

 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011. 

Е.В. Сулим Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка 

физического и нервно-психического развития детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2006 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений: 

Щербак А.П. Программа 

предшкольного образования. 

Физическое развитие детей в детском 

саду. Ярославль, Академия развития, 

2009. 

Волошина Л.Н. Программа и технология физического 

воспитания детей 5-7 лет. Играйте на здоровье! – М.: 

АРКТИ, 2004. 

Становление ценностей здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста, сборник практических материалов 

для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

Красноярск, 2018г. 

«Мой Красноярск» методическая разработка педагогов 

Советского района г. Красноярска. 2010г. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенносьтей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены 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. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и 

более видов детской деятельности. Наряду с традиционными формами, для реализации 

Программы используются вариативные формы: 

 Круг (утренний и вечерний) – традиционная (ежедневная) форма организации детей во 

всех возрастных группах, начиная с групп раннего возраста. Это форма реализации Программы, 

в которой дети участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и 

планировании деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся 

впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует формированию у детей 
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умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. Круг предоставляет 

возможность для озвучивания и фиксации детских интересов, а также стимулирует инициативу 

и активность детей в предложении тем, выборе дел и действий. Тема для общения во время 

круга определяется в том числе с учетом темы события. 

Дети раннего возраста в ходе круга учатся делать выбор и принимать решения, ставить 

цель, определять словами свои чувства и желания, говорить предложениями, различать и 

называть признаки предметов, устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми. 

Для детей среднего и старшего возраста круг актуален тем, что в ходе его они учатся 

инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к источнику 

получения знаний, заявлять о своих представлениях и знаниях, понимать мотивы собственных 

действий и действий других людей, принимать разные социальные роли и действовать в 

соответствии с ними в контексте ситуации, управлять своим поведением и способами общения, 

сравнивать предметы, анализировать действия и поступки, прогнозировать результаты действий 

и поступков, считать предметы и называть их итоговое количество, связно рассказывать 

небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать 

самостоятельно и сотрудничать в группе, решать математические задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, 

использовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и символы для 

изображения предметов. 

 проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми нового 

опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование. Проектная 

деятельность организуется с детьми дошкольного возраста. Тематика проектов определяется 

темой периода в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

При организации проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно научить 

детей входить в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит педагогу); 

активизировать желание детей искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом) и сформировать начальные предпосылки исследовательской деятельности. 

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 

 экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать 

информацию, с удовольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют 

полученные результаты. 

Во второй группе раннего возраста (2–3 года) дети начинают принимать участие в 

совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие 

исследования, которые помогают малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину 

или форму. 

В младшей группе (3–4 года) познавательно-исследовательская деятельность усложняется. 

Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных эталонов. 

Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов. 

Экспериментирование в средней группе (4–5 лет) имеет цель сформировать у детей умения 

самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все 

органы чувств. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5–6 лет) нужно стимулировать детей 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/5203-podgotovka-rebenka-k-shkole-velichina-i-svojstva-predmetov.html
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на самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств 

явлений и предметов. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская 

деятельность совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор 

оптимального способа ее осуществления. 

 коллекционирование – используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков; 

В младшем дошкольном возрасте имеет место своего рода собирательство- 

манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание» - «пакование» (в коробочку, пакет), 

рассматривание однородных предметов (рассаживание кукол в ряд, раскладывание книжек, 

сортировка пуговиц, тяготение к действиям со множествами, сбор на прогулке однородных 

предметов (камней, шишек, листвы). 

В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся более 

концентрированными вокруг интересующей ребенка темы — эмоционально окрашенный выбор 

близких опыту предметов и тем, при характерной для возраста «неусидчивости» (переключении 

с одного на другое). Дети «возвращаются» к коллекции или теме, любуются «сокровищами», 

получают удовольствие от разнообразных действий с ними (раскладывания, сортировки, 

обыгрывания и т.п.). Дошкольники охотно собирают игрушки, необычные природные объекты 

(камни, ракушки, шишки), культивируемые медиасредствами предметы (вкладыши к фигуркам 

из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, продаваемые с пищевыми продуктами), соразмерные 

детской руке и приятные на ощупь предметы (лоскуты, пуговицы и т.п.). При этом детям 

интересны как сами предметы (как объекты изучения, рассматривания, обыгрывания, 

манипуляций), так и образы, изображенные на предметах — магнитах, обертках, вкладышах 

(прежде всего, персонажи мультфильмов). 

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, систематизирует 

интересующие объекты, многократно возвращается к ним, любуется, рассматривает, 

демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные экспонаты «коллекции». Можно 

говорить о тендерных отличиях и индивидуальных интересах в коллекционировании, 

устойчивом, заинтересованном собирательстве у некоторых детей, развертывании деятельности. 

Но дошкольников привлекает не столько владение коллекцией (результат), сколько ее сбор, 

обмен впечатлениями и демонстрация (процесс и действия). При этом особое место в 

самостоятельно собранных детьми коллекциях занимают предметы, сделанные своими руками. 

 развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности; 

развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлечения являются одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных 

группах МАДОУ. 
Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений детей, 

полученных в ходе образовательной деятельной деятельности, а с другой – в интересной и 

увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

представления об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. 

В образовательной работе МАДОУ используются три вида развлечений (по степени 

активности участия детей): 

- дети являются только слушателями или зрителями; 

- дети – непосредственные участники; 

- участниками являются и взрослые, и дети. 
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 праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроем; праздники также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам 

проживания темы. Праздники организуются во всех возрастных группах. 

 музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 

знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др. 

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется в 

зависимости от: 
- юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного автора; 

- общественных праздников и событий в мире, стране и городе; 

- интересов детей. 

 экскурсия – форма, позволяющий детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного восприятия 

получить систематизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, 

объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое 

целое с определенными закономерностями. 

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с 

детьми младших и средних групп. 

Экскурсии за пределы МАДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к 

школе групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим 

планирование. 

 целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за 
одним объектом на участке МАДОУ или за его пределами. Целевые прогулки организуются во 

всех группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. 

 творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном 

процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных стремлений и 

развития личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или 

коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из 

замечательных качеств мастерской – ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое 

переживают и запоминают ее участники. 

Использование мастерской возможно, как в виде самостоятельной единицы, 

организованной в свободное от непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

так и как форма организации занятия (или как его часть). 

 детские мастер-классы – форма совместной деятельности, основанная на «практических» 

действиях показа и демонстрации творческого решения определенной проблемы одной группы 

детей (ребенка) другой группе детей и/или взрослых. Детский мастер-класс организуется в 

старших и подготовительных к школе группах. 

Варианты организации старших дошкольников для проведения детского мастер-класса: 
- дети – дети (из своей группы, из других групп); 

- дети – взрослые (родители); 

- ребенок, взрослый (родитель) – дети. 

 выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим 

планированием, а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации 

совместной деятельности организуется с детьми дошкольного возраста. 

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в следующих 

направлениях: 

- экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего 
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дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей); 

- самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно 

с детьми в утренние и вечерние часы). 

 образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой участники осуществляют поиск 

информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или 

иных объектов, людей, заданий и пр. Образовательный квест может быть организован во всех 

группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. 

В группах младшего дошкольного возраста организуются штурмовые образовательные 

квесты, т.к. могут проводиться как в закрытом помещении, в группе, так и охватывать разное 

пространство. 

В группах старшего дошкольного возраста организуются линейный и кольцевые 

образовательные квесты. Данные виды квестов могут быть организованы во всех помещениях 

дошкольного учреждения и на его территории. 

Используемые формы реализации Программы соответствуют видам детской деятельности 

и возрастным особенностям детей. Виды детской деятельности в ранем и дошкольном возрасте 

описаны в п.23.5. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Методы и средства, применяемые при реализации Программы, описаны в п. 23.6., п.23.7, 

п. 23.8. Федеральной образовательной программф дошкольного образования. 

Выбор форм, методов, средств реализации Программы описан в п. 23.9., по.23.10., п.23.11., 

п.23.12 Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в МАДОУ включает: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (в т.ч. игра), описана в п. 24.2., п. 24.3., п. 24.4., п. 24.5., п.24.6., п.24.7. и п. 

24.8 Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

В МАДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: беседа, рассказ, эксперимент, 

наблюдение, дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: игровые ситуации, игры-путешествия, творческие 

мастерсткие, детские лаборатории, творческие гостиные, творческие лаборатории, целевые 

прогулки, экскурсии, образовательный челлендж, интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: детско-родительские и иные проекты, 

образоватльные события, тематические дни, тематические недели, тематические или 

образовательные циклы. 

Образовательная деятельность в режимных процессах, ее специфика (в т.ч. подход к 

организации занятия) описаны в п. 24.9., п. 24.10.,24.11., п. 24.12., п. 24.13., п.24.14., п. 24.15, п. 

24.16. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Организация самостоятельной деятельности детей описана в п. 24.17. Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. Подробное описание организации 
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развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной деятельности детей дано 

в п. 3.5. Программы. 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

Перечень культурных практик и значение, которе они оказывают на развитие детей, 

описаны в п.24.19., п. 24.20., п. 24.21 и 24.22 Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй половине дня в 

группах дошкольного возраста. 

 

Культурные практики Количество культурных практик в режимных моментах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний, вечерний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВУЮ ИГРУ, ИГРУ С 
ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Индивидуальные игры с 
детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 
воспитателя и детей 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Клубный час - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Детский досуг 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный и 
интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Музыкально- 

театральная/литературная 
гостиная 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение детской 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Индивидуальная трудовая 
деятельность (поручения) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективная трудовая 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности описаны в п. 25.1., 25.2., п.23.3. 
Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Условия, которые должен учитывать каждый педагог для поддержки детской инициативы 

в том числе в соответствии с возрастом детей, описаны в п. 25.4., п. 25.5., п. 25.6., п.25.7. 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Методы и приемы, рекомендованные для поддержки детской инициативы, описаны в п. 

25.08. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Педагоги должны уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности с целью обеспечения развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости посредством  предоставления свободы способов 

самореализации, открытия пути самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь 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. 

 «Утренний круг». Представляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т.д. 

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: планирование (организовать 

детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и 

пр.); информирование (сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); проблемная ситуация 

(предложить детям для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии 

с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет 

в проект, образовательное событие и т.д.); развивающий диалог (вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» приходили к правильному ответу); детское сообщество (учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); равноправие и инициатива 

(поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для 
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самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения утреннего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной деятельности 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение); 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 «Вечерний круг». Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг может 

проводиться на улице. 

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия (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, событий, мероприятий и т.д.);развивающий диалог 

(предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами программы); детское сообщество (учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и т.д.). 

Ожидаемый результат от применения вечернего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Проектная деятельность. 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Педагогами организуются проекты трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Проектная деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда проект 

действительно детский, т.е. задуман и реализован детьми. Взрослый только создает условия для 

детской самореализации. 

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: заметить 

проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою 
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идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта; помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость 

полученного результата. 

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности: 

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества; 

- воспитание стремления быть полезным обществу; 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели); 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Подробное опсание технологии «Проектная деятельность» см. в методическом пособии 

Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Пространство детской реализации. Проектная деятельность». 

 «Ситуация общения - развивающий диалог»  

Развивающий диалог – это обсуждение детьми проблемной ситуации, в результате 

которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не возникает, если нет 

проблемы, заставляющей задуматься. Показателями успешности организации развивающего 

диалога является: 

- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем большинства 

присутствующих в группе детей; 

- аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» правильного 

мнения с точки зрения взрослого; 

- интерес детей к высказываниям сверстников; 

- проявление отношения детей к высказываниям сверстников; 

- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов взаимодействия между 

детьми; 

- переход диалога на новый уровень; 

- позиция педагога – модератор, который ставит проблему, с помощью открытых вопросов 

включает детей в активный мыслительный процесс, не прерывает и не торопит детей, не дает 

готовых ответов, не оценивает мнения детей, показывает детям, что их мнения и гипотезы 

интересны, использует противоречия, помогает ребенку сформулировать мысль, чтобы 

остальные дети ее поняли, резюмирует то, что было сказано. 

Подробное опсание технологии «Развивающий диалог» см. в методическом пособии 

Е.Е.Крашенинникова, О.Л. Холодовой «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей». 

 Педагогическая технология «Клубный час» (Н.А.Гришаева) 

Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и осознанию своего 

поведения, позволяет детям под опосредованным контролем взрослых свободно перемещаться 

по территории МБДОУ, выбирать и участвовать в той деятельности, которая им нравится. После 

завершения мероприятия все дети совместно с воспитателем участвуют в проведении 

рефлексивного круга. 

Применение технологии «Клубный час» позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- учить детей ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 
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- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопределения 

и саморегуляции. 

Подробное опсание технологии «Клубный час» см. в методическом пособии Н.Гришаевой 

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации». 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

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

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 
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2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Принципы, на основе которых выстраивается взаимодействие с родителями, описаны в 

п.26.4. Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектьива с семьями воспитанников 

описаны в п.26. Федеральной образовальной программе дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

определяются следующие направления и формы взаимодействия с семьями: 
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Направления работы Содержание Формы взаимодействия 

диагностико-аналитическое направление Получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного 

анализа; согласование 

воспитательных задач 

опросы; социологические срезы; 

индивидуальные блокноты; 

«почтовый ящик»; 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности 

детей и так далее 

просветительское направление, в том числе: 

- информирование о факторах, 

положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка 

(рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация 

двигательной активности, 

благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное 

общение с ребёнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка; 

- своевременное информирование о 

важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального

 календаря профилактических прививок 

и по эпидемическим показаниям; 

- информирование родителей 

(законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных 

представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

- информирование родителей (законных 

представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-

технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества 

памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и 

общения и другое). 

просвещение родителей (законных 

представителей)по вопросам

 особенностей 

психофизиологического и 

психического  развития детей 

 младенческого, раннего и

 дошкольного возрастов; выбор 

эффективных 

методов  обучения  и 

воспитания         детей 

определенного возраста; ознакомление

        с актуальной 

информацией о  государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах  

 господдержки семьям    с

     детьми дошкольного 

возраста; информирование    

  об особенностях 

реализуемой  в  МАДОУ 

образовательной программы;   

  условиях пребывания 

   ребёнка  в группе ДОО; 

содержании и         методах 

образовательной работы с детьми. 

непосредщственное общение: 

групповые родительские собрания; 

конференции; 

круглые столы; 

семинары- практикумы; 

тренинги и ролевые игры; 

консультации; 

педагогические гостиные; 

родительские клубы и др.; 

опосредованное информирование: 

- информационные проспекты; 

- стенды; 

- ширмы; 

- папки- передвижки для родителей

 (законных представителей); 

- журналы и газеты, издаваемые МАДОУ для 

родителей (законных представителей); 

- педагогические библиотеки для родителей

 (законных представителей); 

- сайт МАДОУ и социальные группы в сети 

Интернет; 

- медиарепортажи и интервью; 

- фотографии, выставки детских работ,

 совместных  работ 

родителей  (законных 

представителей) и детей. Досуговая форма: 

- совместные праздники и вечера; 

- семейные спортивные и 

тематические мероприятия; 

- тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и др.. 

консультационное направление объединяет  в себе 

консультирование родителей

 (законных 

представителей)    по 

вопросам их 

взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со        

сверстниками        и 
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 педагогом;  возникающих 

проблемных  ситуациях; способам

 воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного 

 возрастов; способам 

организации и участия  в 

  детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому 

 

вовлечение семьи  в образовательный   процесс (совместная  деятельность детского сада и семьи) сотрудничество    в реализации  

   некоторых 

образовательных задач, вопросах  

   организации РППС и 

образовательных мероприятий; 

 поддержка образовательных 

инициатив      родителей (законных 

представителей)   детей раннего и 

  дошкольного возрастов;

  разработка и реализация 

образовательных проектов      МАДОУ 

 совместно  с   семьей. 

- использование специально 

разработанных (подобранных) дидактических 

материалов для организации совместной 

деятельности  родителей 

(законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в 

МАДОУ. Дидактические 

материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком (с 

учётом возрастных особенностей); 

- использование воспитательного потенциала 

семьи для решения образовательных задач; 

- привлечение родителей (заклонных 

представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР) 

26.1. КРР в ДОО направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы); оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

26.2. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют воспитатели, педагог-психолог и другие 

квалифицированные специалисты. 

26.3. В МАДОУ разработана программа КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих 

и просветительских задач программы КРР.  

Задачи КРР на уровне ДО описаны в п.27.4 ФОП ДО. 

26.4. КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

26.5. КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется, исходя из возрастных особенностей и обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом рекомендаций ППК ДОО. 
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26.6. В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

• нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

• обучающиеся с ООП: 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к 

большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

• обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

26.7. КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно--

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

26.8. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

26.9. Содержание КРР на уровне ДО согласно п. 28 ФОП ДО 

 

2.7.Рабочая программа воспитания 

2.7.1. Пояснительная записка. 

Содержание пояснительной записки раборчей программы воспитания описано в п .29.1. 

федерадльной образовательной программы дошкольного образования. 

2.7.2.Целевой раздел. 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания. 

Цели реализации рабочей программы воспитания: 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе 

базовых национальных ценностей российского 

общества  через формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

1) овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

2) приобретение первичного опыта деятельности 

и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, 

нормами          и         правилами,          принятыми 

Приобщение детей к историко-культурным 

и природным особенностям Красноярского 

края через различные виды деятельности. 
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в обществе. 

Общие задачи воспитания в МАДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

2.7.2.2. Направления воспитания. 

Цели, ценности и содержание направлений воспитания (патриотического, духовно- 

нравственного, социального, познавательного, физичесчкого и оздоровительного, трудового, 

эстетического) описаны в п.29.2.2. федеральной образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.7.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания описаны в п. 29.2.3. федеральной образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.7.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско- 

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МАДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: администрации МАДОУ, педагогов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МАДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями (законными представителями), детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. 

Уклад включает в себя: 

- принципы жизни и воспитания; 

- ключевые правила МАДОУ; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета МАДОУ; 

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам МАДОУ (система отношений в разных типах общностей); 

- особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ; 

- социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду МАДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Принципы жизни и воспитания. 
Опираясь на основные принципы Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, 

общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей в МАДОУ, важное место 

отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 
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праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно с родителями 

воспитанников планируют проведения таких событий, исходя из особенностей окружающей 

социокультурной среды и запросов семей. 
Ключевые правила и нормы. 

Правила и нормы необходимы для в всех участников образовательных отношений: 

родителей (законных представителей), сотрудников МАДОУ и детей, посещающих МАДОУ. 

Для взрослых участников образовательных отношений (родителей (законных представителей) и 

сотрудников МАДОУ) нормы и правила закреплены в локальных нормативных актах: 

- для родителей (законных представителей) и сотрудников МАДОУ: Договор об 

образовании по образовательными программам дошкольного образования; Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ и 

родителями (законными представителями); Положение об организации адаптационного режима; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников; Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и т.д. 

- для сотрудников МАДОУ: Алгоритм распределения обязанностей при организации 

режимных моментов; Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов; Положение об 

организации прогулки; Режим занятий воспитанников и т.д. 

Необходимой нормой в МАДОУ является индивидуализация образования, которая 

осуществляется через разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов на 

основе анализа результатов педагогического наблюдения. Данная норма закреплена в основной 

образовательной программе дошкольного образования, а также в Положении об оценке 

индивидуального развития ребенка. 

- для детей: правила и нормы для детей должны быть им понятны и приняты ими. Поэтому 

важно сформировать в группах МАДОУ детские и детско-взрослые сообщества. В данном случае 

принципиально меняется позиция педагога, который, являясь полноправным субъектом сообщества, не 

может жестко задавать правила и нормы жизни в этом сообществе, прибегать к запретам и указам. Педагог 

должен идти по пути вовлечения детей в совместное установление норм и правил, обсуждение интересов и 

т.д., что обеспечивает формирование у детей осознанного отношения к нормам поведения. В группах в 

ходе утреннего круга формируются правила, нормы, законы группы (детского сада), которые будут 

содержать простейшие правила, соблюдать которые должны все члены группы. Эти правила 

записываются/зарисовываются и размещаются в месте, доступном для детей, чтобы дети их всегда видели 

и постоянно к ним обращались.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. Ритуалы и традиции устанавливаются как в МАДОУ в целом, 

так и в каждой группе. 

Традиции МАДОУ: 

Ежедневные традиции: 

- личная встреча воспитателем родителей и каждого ребенка, их приветствие; 

- утренний и вечерний круг; 

- чтение детской художественной литературы. 

Еженедельные традиции: 

- организация «Клубного часа»; 

- организация творческих мастерских; 

- организация коллективного труда. 

Ежемесячные традиции: 

- досуговые/итоговые мероприятия. 

Ежегодные традиции: 
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- календарные праздники. Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями; 

- социальные акции. 
Традиции групп. В каждой группе устанавливаются традиции и ритуалы, возникающие в 

соответствии с особенностями детей группы, образовательной ситуацией, сложившейся в 

группе. 

Отношение к воспитанникам, их родитлям (законным представителям), сотрудникам и 

парнерам МАДОУ - система отношений в разных типах общностей. 

В МАДОУ сложилась доброжелательная атмосфера для всех участников образовательных 

отношений в рамках, зафиксированных между ними ролей (родитель, воспитатель, ребенок). 

Такая атмосфера позволяет отказаться от позиций, характерных для группы и сформировать 

позиции, характерные для разных сообществ (детское, детско-взрослое, взрослое), где все 

участники равноправны, взрослые вместе с детьми вовлечены в установление норм и правил, 

обсуждение интересов и т.д.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ. 

В группах МАДОУ организована развивающая предметно-пространственнакя среда в 

соответствии с требованиями федеральной образовательной программы дошкольного 

образования и «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Особенности организации 

предметно-пространственной среды описаны в п. 3.5. Программы. 

Также при организации предметно-пространственной среды необходимо обеспечить 

возможность ее преобразования детьми в соответствии с их интересами и потребностями, 

образовательной ситуацией в группе, а также темой, «проживаемой» в группе. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МАДОУ 

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

и живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность: 

национально-культурные: 

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба); 

- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников). 

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с разнообразным 

богатым растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской 

деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

Программой предусмотрено ознакомление дошкольников с городом Красноярском. Для 

каждой возрастной группы разработаны мероприятия, направленные на привитие детям чувства 

любви к своему городу, в котором они живут, своей малой родине на основе приобщения к 

природе, культуре, традициям, характерным для города Красноярска. 

Ведущие отрасли экономики города Красноярска и конкретно Советского района, в 

котором расположено МАДОУ, обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых – 

профессии металлургической отрасли, строительные профессии и т.д. В Советском районе 

города Красноярска расположены промышленные предприятия металлургической отрасли, что 

дает возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать 

уважительное отношение к труду и желание в будущем трудиться на благо развития своего города. 

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых красноярцев, 

побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордиться Красноярском. 
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Одно из ведущих направлений в развитии Красноярска – развитие спорта и воспитание у 

подрастающего поколения потребности в занятиях спортом. Педагоги МАДОУ уделяют особое 

внимание сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у них потребности 

соблюдения основ здорового образа жизни и любви к физической культуре и спорту. 

климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные 

периоды. В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в двигательный режим 

(вовремя, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: холодный период: 

(сентябрь – май) и теплый период (июнь – август). 

При организации процесса воспитания педагогами МАДОУ применяются современные 

образовательные технологии, направленные на организацию в МАДОУ пространства детской 

реализации. Подробно эти технологии и их особенности описаны в п.п. 2.2., 2.4. Программы. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели 

образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательной системы с представителями социальных институтов. 
 

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного 

процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 

 

2.7.3.3. Общности образовательной оргниазции. 
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 



 

 
49 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

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. 

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  
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и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.7.3.4. Задачи воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В п. 29.3.4. федеральной образовательной программы дошкольного образования описано 

соотнесение направлений воспитания и образовательных областей. 

Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе (см.таблицу). 



 

 

 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 
 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной   позиции 

наследника традиций и 

культуры,  защитника 

Отечества и  творца 

(созидателя), ответственного

   за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей 

к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране 

и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника»,  стремящегося 

сохранить это  наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины) 

• Воспитывать  «патриотизм 

созидателя и   творца», 

устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает   конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному наследию 

своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Духовно- Формирование • Развивать ценностносмысловую • Воспитывать любовь   к своей Социально- 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

нравственное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

способности  к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально- 

ответственному поведению 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его культурно-

историческом  и 

личностном аспектах 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

 (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие 

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление 

говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

Формирование ценностного 

отношения 

детей к семье, другому 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

нравственные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать уважение к 

другим людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, 

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах,  развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 
• Воспитывать у ребёнка стремление к

 истине, способствовать 

становлению целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, 

 эмоционально окрашенное отношение к 

миру, 

людям, природе, деятельности человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважительное, бережное 

и ответственное отношения к природе 

родного края, родной страны 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

   • Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

 

• Формировать целостную 

картину мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов 

его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование ценностного

 отношения 

детей к здоровому образу 

жизни,  овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и 

правилами безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности 

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и

 социального благополучия человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре 

• Способствовать   становлению 

эмоционально-ценностного отношения 

к здоровому образу жизни,

 интереса  к  физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами 

Физическое развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценностного

 отношения 

детей к  труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению

 физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному

 дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать  способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 

 

Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения к 

красоте 

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей обстановке, 

в природе, в искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и умение 

творить 

• Воспитывать  эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

объектам и  явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой

 художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности. 

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации 

Художественно- 

эстетическое развитие 
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2.7.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). Подходы к работе с родителями 

(законными представителями), а также требования к видам и формам деятельности по организации 

сотрудничества педагогв и родителей (законных представителей), описаны в п. 29.3.5.1. 

федеральной образовательной программы дошкольного образования. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся описаны в п 2.5. Программы. 

События образовательной организации. Подходы к событиям в образовательной 

организации описаны в п. 29.3.5.2. федеральной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Кроме того, все технологии, используемые педагогами МАДОУ, направленные на 

реализацию пространства детской реализации (см. п. 2.4. Программы), могут быть основой 

воспитательных событий. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. Подходы к организации 

совместной деятельности в образовательных ситуациях описаны в п. 29.3.5.3. федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Виды организации совместной деятельности, имеющие воспитательный потенциал:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение 

к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

 

2.7.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды, имеющие 

воспитательный потенциал, описаны в п. 29.3.6. федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Организация РППС в соответствии с требованиями федеральной образовательной 

программы дошкольного образования, а также с учетом конмпонетов РППС, имеющих 

воспитательный потенциал, описана в п.3.5. Программы. 

2.7.3.7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства описана в п. 
29.3.7 федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические 

цели образовательного учреждения могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательной системы с представителями социальных институтов. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

В реализации содержания образовательной программы дошкольного образования 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных 



 

 
57 

образовательной программой дошкольного образования. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

способствующего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, 

природы, культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению 

педагогического мастерства педагогов. 

Основные направления социального партнёрства: работа с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с 

общественными и коммерческими организациями. 

Взаимосвязь с данными организации осуществляется на основании договора между 

организациями или плана совместной деятельности. 
Направлен

ие 

взаимодейс

твия 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образовани

е 

КГАОУ

 ДП

О 

Красноярский

 инстит

ут повышения 

квалификации  и профессиональной переподготовки работников образования 

- курсы повышения 

квалификации 

 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

В соответствии с 

оформленной заявкой на 

обучение 

По плану методических 

мероприятий  

Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2 

- курсы повышения 

квалификации 

 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

В соответствии с 

оформленной заявкой на 

обучение 

По плану методических 

мероприятий Красноярского 

педагогического колледжа 

№ 2 

Красноярский 

информационно- 

методический центр 

- участие в семинарах 

- участие в конференциях 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах 

- участие в работе ГМО 

- участие в работе ГБП 

По плану методических 

мероприятий КИМЦ 

В соответствии с 

оформленной заявкой на участие

  в 

профессиональном 

конкурсе 

- По плану работы ГМО 

- По плану работы ГБП 

Направлен

ие 

взаимодейс

твия 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образовани

е 

Дошкольные учреждения 

района/города 
- городские/районные 

методические объединения 

- методические встречи 

- гостевой обмен опытом 

- открытые просмотры 

педагогических мероприятий 

в с детьми 

По плану работы 

ГМО/РМО, ГБП, ТО 

3Dкинотеатр - просмотр фильмов и 

научных   шоу, 

способствующих 

расширению  кругозора 

дошкольников 

 
 

По плану взаимодействия 
ООО

 «Импери

я 

праздника» 

научное шоу «Звезда» 
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МБОУДО «Центр 

творчества  и развития 

№1» 

- творческие конкурсы 

для дошкольников 
По плану работы МБОУ ДО 

«Центр творчества и 

развития №1» 

Центр исследования и развития способностей 

«Радуга» 
- экскурсии По графику организации 

экскурсий 

Физкульту

ра и спорт 
МБОУ СОШ № 141 - совместный  урок- 

эстафета между 

воспитанниками дошкольных 

учреждений   и 

 первоклассниками 

МБОУ СОШ № 141 

По плану работы с МБОУ СОШ 

№ 141 

Дошкольные учреждения 

района 

- спортивные 

соревнования 

По графику проведения 

спортивных мероприятий 

Культура Детская библиотека им. 

К.И.Чуковского 
- коллективные 

посещения 

- литературные вечера 

- встречи с 

библиотекарем 

По плану совместной 

работы 

Театральные коллективы 

города показ театральных постановок, 

развлекательных и 

интерактивных программ и 

т.д. 

 

По графику организации 

театральных постановок, 

развлекательных и 

интерактивных программ и т.д. 

Безопасност

ь 

Пожарная часть - экскурсии 

- конкурсы по ППБ 

- консультации 

- инструктажи 

По плану работы 

ГИБДД - беседы с 

дошкольниками 

- экскурсии 

По плану работы 

Ежегодно (октябрь) 

 

2.7.4. Организационный раздел рабочей программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 

Требования к содержанию кадрового обеспечения описаны в п. 29.4.1. федеральной 

образовательной программы дошколного образования. 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования, 

частью которой является рабочая программа воспитания, описаны в п.3.6. Программы. 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
Требования к нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспитания описаны в п. 

29.4.2. федеральной образовательной рпрограммы дошкольного образования. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

- 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 государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- Основные локальные акты МАДОУ: 

* Образовательная программа дошкольного образования; 

* План работы на учебный год; 

* Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности 

в МАДОУ; 

* Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

МАДОУ). 
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2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей описаны в п. 29.4.3. 

федеральной образовательной программы дошкольного образованияю. 

В МАДОУ № 25 нет детей с ОВЗ и инвалидов. К особым категориям детей в МАДОУ № 

25 относятся дети, имеющие особые образовательные потребности: дети из социально 

уязвимых групп (дети из семей мигрантов, опекаемые дети), дети с поведенчискими 

особенностями и пр. 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

для освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников, мероприятий и общих дел с 

учетом специфики, и культурной ситуации каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями, обеспечивает участие каждого из них в жизни и событиях группы и детского 

сада, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Вариативные формы организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ 

обеспечивают переживание детьми опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Задачи воспитания детей с особыми образовательными потребностями: 

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность; 

- формировать доброжелательное отношение к детям с особыми образовательными 

потребностями и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействовать повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечить эмоционально положительное взаимодействие детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы описаны в п. 30. 

федеральной образовательной программы дошкольного образования, а именно: 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

- решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно- 
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обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом 

занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

- учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- 

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. 

посредством организации инклюзивного образования; 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

за-просов родительского и профессионального сообщества; 

- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психо-лого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 
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социализации; 

- предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной 

среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Общие требования к организации РППС опипсаны в п.31. федеральной 

образоввательной программы дошкольного образования. 

В соответстии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть: 
- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности; 

- вариативной – обеспечивать наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступный – обеспечивать свободных доступ воспитанников (в том числе детей с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношении 

следует соблюдать принцип стабильности – динамичности окружающих ребенка предметов 

в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более 

интересной, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций (с 

учетом особенностей их развития), отвечающих современным требованиям. 

Кроме того, при организации РППС в группах необходимо учитывать и другие 

принципы построения РППС, сформулированные В.А.Петровским: принцип дистанции, 

позиции при взаимодействии; принцип активности; принцип комплексирования и гибкого 

зонирования; принцип эмоциогенности среды, комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип открытости – 

закрытости и принцип учета половых и возрастных отличий детей. 

Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей, детей) предполагает организацию совместных мероприятий со 

стороны МАДОУ в лице педагогов с семьей воспитанников для обеспечения 
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преемственности РППС. 

Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает 

необходимость при формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие 

тематики материалов и оборудования. 

Принимая во внимание интегративный характер образовательных областей, 

оборудованием и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом воспитательных и образовательных задач, а также игровых 

замыслов детей. 

Так, все оборудование условно группируется по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества. 

В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной 

деятельности – зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные 

игры, книги и детская мягкая мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и 

творчества может включать оборудование для экспериментирования, оборудование для 

творчества. При этом следует учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая 

задача или замысел детей могут трансформировать все групповое помещение в 

пространство для активной деятельности или пространство познания и творчества. 

Организация РППС по центрам детской активности. 

 
В помещениях групп раннего возраста, на прогулочных участках организуются следующие 

центры активности развивающей предметно-пространственной среды: 

- центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

- центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

- центр для организации предметных и предметно-манипулятивных игр, совместных 

игр со сверстниками и взрослыми; 

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

- центр познания и коммуникации (центр книги), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

- центр релаксации (место отдыха и уединения). 

Для детей дошкольного возраста в группах, на прогулочных участках и в других 

помещениях МАДОУ организуются различные центры активности, обеспечивающие 

развитие детей по всем направлениям: 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых игр, 

предметы-заместители    в    интеграции    с    содержанием    образовательных    областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Для организации сюжетной игры в группах МБДОУ используются следующие типы 
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игрового материала: игрушки – «персонажи», игрушки – «предметы оперирования», 

игрушки – «маркеры (знаки) пространства». Каждый из этих типов игрушек (игрового 

материала) отчасти, или они все вместе определяют смысл воображаемой ситуации. 

«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы, - 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздать смысл 

настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и пр.). 

«Игрушки - персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда 

же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 

пожарного и т.д. 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 

или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы 

целесообразных игрового материала. Можно говорить лишь об общих тенденциях: 

Возрастная 

группа 

Предметы 

оперирования 

Игрушки-персонажи Маркеры игрового 

пространства 

группа раннего 

возраста (1,5-3 

года) 

размер – крупный 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – готовая 

к использованию 

размер – крупный 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – готовая 

к использованию 

целостные  комплексы 

бытовой    тематики 

(кухня, спальня, домик- 

теремок, комплекс для 

поездок  –   автобус- 

каркас с  модулями- 

сиденьями и рулём на 

фасадной секции) 

Маркеры     игрового 
пространства – 

 

   постоянные, 
стационарные 

младшая группа 

(3-4 года) 

размер – средний 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка  (копия), 

готовность – готовая 

к использованию 

размер – средний 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка  (копия), 

антропоморфные 

животные 

готовность – готовая 

к использованию 

см. «Группа раннего 

возраста», добавляется 

ширма-прилавок, 

изменяется  маркер 

«транспортного 

средства» -  ширма- 

автомобиль    или 

скамеечка со съемным 

рулем на одном конце. 

Маркеры  игрового 

пространства    – 

постоянные, 

стационарные 
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средняя группа 

(5-6 лет) 
размер – средний 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка  (копия), 

прототипическая 

игрушка 

готовность – готовая 

к использованию, 

трансформер 

размер – средний 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка  (копия), 

прототипическая 

игрушка, 

антропоморфные 

животные 

готовность – готовая 

к использованию, 

трансформер 

Маркеры  игрового 

пространства   – 

условные: трехчастные 

и пятичастные ширмы 

(маркер – в 

пространстве группы, 

наполнение – в 

коробках на полках и 

стеллажах), мобильные 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

размер – мелкий 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – готовая 

к использованию, 

трансформер, сборная 

размер – мелкий 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – готовая 

к использованию, 

трансформер, сборная 

Маркеры игрового 

пространства    – 

мелкие,  макеты 

(предметы, 

представляющие  в 

уменьшенном   виде 

реальные сооружения и 

территории), 
мобильные 

размер –  крупный 

(соразмерный 

настоящей вещи) 

внешний  облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – готовая 
к использованию 

размер – мелкий 

внешний облик – 

условная игрушка 

готовность – готовая 

к использованию, 

трансформер 

Маркеры  игрового 

пространства  – 

крупные, 

полифункциональные 

(ширмы, накидки и 

т.д.), мобильные 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

полифункциональный материал, который обслуживает игру – это любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но выступающие как заместители. Это различные 

детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы 

(коробки, диванные полушки, набивные модули и пр.), палочки, веревочки и т.п. Чем 

старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 

обслуживающем их разнообразные игровые замыслы; 

- центр «Мой город и край» (для старших и подготовительных к школе групп), 

оснащение которого направлено на формирование патриотических чувств, любви к 

Отечеству, своему народу в интеграции с содержанием всех образовательных областей; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками, а также разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, демонстрационные материалы для овладения детьми понятиями 

«величина», «количество», «множество», «число», «плоскость», «пространство», эталонами 

«формы», и «цвета», для развития мышления, памяти, внимания детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации познавательно-исследовательской, экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В центре экспериментирования должен быть представлен материал для 

познавательно-исследовательской деятельности трех типов: 
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Объекты для исследования 
в реальном действии 

Образно-символический 
материал 

Нормативно-знаковый 
материал 

- материалы для сенсорного 

развития (вкладыши-формы, 

объекты для сериации и 

т.д.); 

- предметы-головоломки; 

- сложные искусственные 

объекты для 

экспериментирования    типа 

«проблемных ящиков»; 

- природные объекты 

(коллекции минералов, 

плодов, семян, растений, 

образцы почв и т.п.); 

- инструменты и приборы 

(циркуль, лупа, весы, 

термометр и т.п.); 

- простые механизмы 

(системы шестеренок, 

рычагов и т.п.) 

- наглядные пособия – наборы 

карточек, серии картинок и т.п.; 

- графические (наглядные) 

модели; 

- иллюстрированные схемы- 

таблицы, графические 

лабиринты, карты, схемы, 

чертежи (глобус, карта Земли 

т.п.); 

- иллюстрированные  издания 

познавательного  характера, 

содержащие   элементы 

наглядно-графического 

моделирования   (условно- 

символические изображения, 

классификационные    схемы, 

чертежи-карты и т.п.); 

- коллекционный материал 

(коллекции монет, марок и т.п.) 

- наборы букв и цифр, 

приспособления для работы 

с ними, алфавитные 

таблицы. 

Каждый из обозначенных типов материалов поэтапно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от 

преострого к сложному, что, в конечном итоге, на каждом возрастном этапе создает 

возможности для полноценной и разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности. 

В младшей группе преобладают объекты для исследования в реальном действии с 

небольшим включением образно-символического материала. Во второй половине года 

объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно- 

символический материал начинает занимать большее место. 

В средней группе в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно- 

символическому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового 

материала. 

В группах старшего дошкольного возраста должны быть представлены все типы 

материалов с более сложным содержанием. 

- речевой центр, материалы и оборудование которого направлены на решение задач 

речевого развития (обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

формирование лексико-грамматического строя речи и пр.) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

- литературный центр, содержащий художественную и документальную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие; 

- центр музыки и театра, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
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развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала, схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие»; 

- центр двигательной активности, ориентированный на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном зале, интенсивной активности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории МАДОУ в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

Центры активности наполняются в соответствии с интересами и потребностями детей, 

образовательной ситуацией в группе, а также в соответствии с содержанием события, 

материалы в них меняются, дополняются, заменяются по мере проживания события, 

постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. 

Наличие и содержание центров активности предоставляет разнообразные 

возможности для реализации детьми различных видов деятельности, в том числе проектно- 

тематической. Для инициирования детьми проектов и их реализации в группах и на 

прогулочных участках должны быть созданы условия: 
место для фиксации 

детских интересов и 

инициатив 

материалы для 

реализации 

проекта 

техническое 

оснащение, 

позволяющее 

фиксировать 

ход проекта 

место для 

презентации 

результатов 

проектов или 

материалов, 

отражающих ход 

проекта 

Стенд/переносная 

ширма/магнитная доска 

для размещения модели 

трех  вопросов, 

линейного календаря, 

паутинки деятельности, 
паутинкиРППС, бланков 
для голосования, таблиц и 
т.д. 

Содержание всех  

центров 

активности 

Доска, устройство 

для фото и 

видеосъёмки, 

большие листы 

бума, дневники 

наблюдений, формы 

фиксации и т.д. 

Говорящая стена, 

стена творчества, 

подиум, стенд, 

ширма и т.п. 

 

Подобная организация развивающей предметно-пространственной среды побуждает 

воспитанников к самостоятельной деятельности, позволяет им выбирать вид деятельности, 

материалы и способ действий на основе собственных потребностей, объединяться 

подгруппами в 3-5 человек по общим интересам, чередовать интересные для себя занятия в 

течение дня. 
 

 

3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Общие требования к материально-

техническому обеспечению Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания описаны в п.32. 

федеральной образовательной программы дошкольного образования. В МАДОУ 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 
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- 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 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект. 

Образовательная программа дошкольного образования

 обеспечена учебно- методическим комплектом, в который входят: 

- учебно-методическое сопровождение Программы (п.2.1. Программы); 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества; 

- электронные образовательные ресурсы.  

                                                                                                                                                                                
Набор оборудования для различных видов детской деятельности  

в помещениях и на участке ДОО  

 

Помещени

я 

Функциональное 

использование 

Перечень основного оборудования  

(комплектов и отдельных видов оборудования) 

Групповые 

помещения 

Группы 

младшего 

дошкольног

о возраста 

150,0 кв. м. 

Группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

167,0 кв. м. 

 организация разных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, трудовой. 

 совместная с 

педагогом деятельность 

 самостоятельная 

деятельность детей 

 организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 самообслуживание 

 

 детская мебель для практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 игровая мебель. атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «семья», «магазин», 

«парикмахерская», «больница», «ателье», 

«библиотека», «школа» и т.д. 

 природный уголок 

 конструкторы различных видов 

 головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото 

 развивающие игры по математике, логике 

 различные виды театров 

 физкультурный уголок 

 кабинки для одежды, 

 детские столы,  

 детские стулья,  

 кровати детские. 

 шкафы для пособий,  

 шкафы для игрушек, 

 шкафы-трансформеры, модули, подиумы для 

преобразования игрового пространства; 

 центры детской активности: (сюжетно-

ролевых, театрализованных, строительно-

конструктивных игр, науки, искусства, 

развития речи, математическая игротека, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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физкультурно-оздоровительный и учебный 

центры); 

 игровое оборудование и игрушки. 

Спальни  дневной сон 

 гимнастика после сна 

  

 

 спальная мебель 

 физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики и 

др. 

Приемные 

групповых 

помещений 

информационно-

просветительская работа 

с родителями 

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Музыкальн

ый зал 

84,7 кв.м 

 занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

 индивидуальные 

занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 театральные 

представления 

 праздники и 

утренники 

 родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 

 музыкальный центр 

 пианино 

 синтезатор 

 проектор 

 экран настенный 

 ноутбук 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские и взрослые костюмы 

 детские стулья и столы 

 фортепиано 

 детские музыкальные инструменты,   

 стулья детские  и большие, 

 стул для игры за инструментом, 

 столик деревянный – 3 шт. 

 доска демонстрационная. 

 музыкальный центр,  

 микрофон беспроводной – 2 шт. 

 колонки, 

 микшерский пульт,  

 бактерицидная лампа. 

Физкульту

рный зал 

85,0 кв.м. 

 занятия по 

физическому развитию 

 консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

 проведение 

спортивных досугов, 

праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  

доу. 

 проведение 

 мини-батут 

 музыкальный центр 

 мячи резиновые разных размеров 

 мячи волейбольные 

 мячи баскетбольные 

 мячи для метания с утяжелением 

 мячи футбольные 

 фитболы – 5 шт. 

 корзины для хранения мячей 

 скакалки 

 обручи  

 маты гимнастические 
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индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

 организация 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 гимнастические палки 

 гимнастические лестницы 

 скамейки гимнастические – 5 шт. 

 доски разные 

 доска ребристая 

 лыжи 

 лыжные ботинки  

 канат для перетягивания  

 гантели 

 лестница веревочная напольная 

 дуги разные 

 качалка мостик 

 кегли 

 кольцеброс 

 контейнер 

 кубы разные 

 лента гимнастическая 

 массажеры разные 

 мешочек с грузом 

 фишки, конусы для разметки игрового поля 

 щит баскетбольный навесной с корзиной 

 коррекционные дорожки 

 гимнастические коврики 

 сетка волейбольная. 

 оборудование для прыжков 

 мешени 

Кабинет 

педагога-

психолога 

24, 2 кв.м 

 психолого-

педагогическая 

диагностика 

 коррекционная работа 

с детьми 

 индивидуальные 

консультации 

 развивающие игры 

 

 журнальный стол, стул, шкаф для пособий 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 игровой материал 

 пособия и оборудование для психомоторного 

развития 

 периодические издания для педагога-

психолога доо 

 методическая и психолого-педагогическая 

литература. 

 компьютер 

 принтер 

 компьютерный стол 

Спортивна

я площадка 

№ 1  

250 кв.м 

 проведение 

ежедневных 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики (в 

теплый период) 

 организация 

соревнований, 

спортивных праздников, 

развлечений. 

 баскетбольный щит 

 хоккейные и футбольные ворота 

  «рукоход» 

 шведская стенка 

 бум 

 ворота для подлезания 

 пеньки 

 перекладина 

 фишки, конусы для разметки площадки 

 лабиринт 

Спортивна

я площадка 
 элементы спортивных  стойка для сетки 



 

 
70 

№ 1  

90 кв.м. 

игр 

 индивидуальная 

подгрупповая работа по 

физическому развитию 

 волейбольная сетка 

 шведская стенка 

 перекладина 

 переносные футбольные ворота 

 

Лестничн

ые марши, 

коридоры, 

холл 1 

этажа 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

 выставки детских 

творческих работ 

 интерактивное 

пространство 

 наглядно-информационный материал по пдд 

 наглядно-информационный материал по 

правилам пожарной безопасности 

 телевизор 

 информационные стенды и настенные 

демосистемы 

 аквариум 

Прогулочн

ые участки 
    

 
 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации ОП ДО. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации ОП ДО согласно п.33 ФОП ДО. 
 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Основные требования к кадровым условиям реализации Программы описаны в п. 34. 
Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическим коллективом МАДОУ, в 

состав которого входят: воспитатели, старший воспитатель, музыкальтный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Реализация Программы обеспечивается также следующими адиминистративными 

работниками, учебно-вспомогательным персоналом, младшим обслуживающим 

персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», а также в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией Программы и обеспечению повышения 

квалификации педагогов 
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Заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создание условий, позволяющих педагогам реализовать Программу; 

- анализ итогов реализации Программы за учебный год; 

- планирование образовательной деятельности в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует образовательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по реализации 

Программы (в том числе осуществляет мониторинг качества дошкольного 

образования). 
 

Заместитель 

заведующего по УВР 

- организация образовательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для реализации Программы нормативных 

документов (положения, инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты, методические рекомендации и пр.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности; 

- анализ реализации Программы в ДОУ за учебный год; 

- организация деятельности в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- наполнение официального сайта ДОУ информацией о Программе и ее 

реализации; 

- организация профессионального развития педагогов и их квалификации 

по вопросам реализации Программы, психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

- организационно-координационная работа при реализации Программы; 
- организация участия воспитанников в районных и городских, 

мероприятиях различной направленности; 

- организационно-методическое сопровождение педагогических 

инициатив; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Старший воспитатель 
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Воспитатель - осуществление воспитательно-образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с Программой и годовым планом ДОУ; 

- содействие созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников; 

- изучение личности детей, их склонностей, интересов, индивидуальных 

способностей, содействие росту их познавательной мотивации, 

формированию и развитию инициативы и самостоятельности, 

формированию компетентностей и развитию способностей в разных 

формах организации детской деятельности; 

- наблюдение за поведением детей в период их адаптации в детском саду, 

создание благоприятных условий для легкой и быстрой адаптации; 

- создание благоприятной микросреды и морально-психологического 

климат для каждого ребенка; 

- развивание навыков общения детей; 

- помощь воспитанникам в решении возникших проблем в общении со 

сверстниками в группе, педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями); 

- обеспечение занятия воспитанников творчеством, медиа, физической 

культурой; 

– организация работы по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– включение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий; 

– организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами. 

Педагог-психолог - организация и проведение обследования состояния эмоционально- 

волевой сферы дошкольников, особенностей социально-личностной 

сферы, поведения, интеллектуального уровня развития, готовности к 

обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей; 
– организация работы по формированию общей культуры воспитанников 

 

 ДОУ; 
- консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения детей. 
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Музыкальный 

руководитель 

- развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников; 

- деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 

обеспечивая реализацию Программы (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей, знакомство с разнообразными средствами 

выразительности; 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей 

в области музыкально-художественной деятельности и музыкального 

искусства; 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, содействие 

развитию музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку; 

- сотрудничество с МАДОУ на муниципальном уровне и социумом по 

вопросам музыкального воспитания; 

– включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий; 

– организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами; 

- организация работы по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ. 

Инструктор по 

физической культуре 

- воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- организация и проведение с участием педагогических работников и 

родителей (законных представителей) физкультурно-спортивных 

мероприятий и мероприятий оздоровительного характера; 

- просветительская работа среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников в области физической 

культуры; 

- формирование нравственно-волевых качеств личности дошкольников; 

- сотрудничество с МАДОУ на муниципальном уровне и социумом по 

вопросам физического воспитания; 

– включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий; 

–организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами; 
- организация работы по формированию общей культуры воспитанников 

 

 ДОУ; 

- консультирование и координация деятельности педагогических 

работников по вопросам физического воспитания детей. 

Младший воспитатель - обеспечение совместно с воспитателем занятия обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников; 

- обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению детьми распорядка дня (совместно с медицинскими 

работниками и под руководством воспитателя); 

- организация с учетом возраста детей работы по самообслуживанию, 

соблюдению ими требований безопасности; 

- оказание детям необходимой помощи по привитию санитарно- 

гигиенических навыков. 
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3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Общие требования к распорядку и режиму дня для детей раннего и дошкольного 

возраста описаны в п.п. 35.1 – 35.13, п.п.35.15  федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня разработан в соответствии санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Приказом Минпросвещения России от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование всех видов деятельности по количеству 

времени. 
 

Примерный распорядок дня: 

 

Режимный момент Группа раннего возраста 
(1,5 – 3 года) 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 0:10 8.00 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:30 8.10 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 0:20 8.40 9.00 
 

Игра-занятие (по подгруппам) 0:10 9.00 
(9.10) 

9.10 
(9.20) 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко 
второму завтраку 

0:40 9.10 9.50 

Второй завтрак 0:10 9.50 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:30 10.00 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 0:15 11.30 11.45 

Подготовка к обеду, обед 0:30 11.45 12.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 3:00 12.15 15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры 

0:15 15.15 15.30 

Игры-занятия (по подгруппам) 0:10 15.30 
(15.40) 

15.40 
(15.50) 

Самостоятельная деятельность, игры 0:15 15.40 15.55 

Ужин 0:20 15.55 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры 1:15 16.15 17.30 

Подготовкам к прогулке, прогулка, уход детей домой 1:30 17.30 19.00 

 

Режимный 

момент 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

длительность начало окончание длительность начало окончание 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7.00 8.00 1:00 7.00 8.00 

Утренняя 
гимнастика 

0:10 8.00 8.10 0:10 8.00 8.10 

Игры, подготовка 

к завтраку, 

завтрак, 
дежурство 

0:30 8.10 8.40 0:30 8.10 8.40 

Утренний круг 0:20 8.10 9.00 0:20 8.10 9.00 

Игры, групповые 

занятия, занятия 
со специалистами 

1:00 9.00 10.00 1:00 9.00 10.00 

Второй завтрак 0:10 10.00 10.10 0:10 10.00 10.10 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

1:40 10.10 11.50 1:40 10.10 11.50 

Возвращение с 
прогулки, игры 

0:10 11.50 12.00 0:10 11.50 12.00 

Подготовка  к 

обеду, обед, 
дежурство 

0:40 12.00 12.40 0:40 12.00 12.40 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

2:30 12.40 15.10 2:30 12.40 15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 
процедуры 

0:15 15.10 15.25 0:15 15.10 15.25 

 

Игры, кружки, 

занятия, занятия 

со специалистами, 

подготовка к 
ужину, дежурство 

1:00 15.25 16.25 1:00 15.25 16.25 

Ужин 0:20 16.25 16.45 0:20 16.25 16.45 

Вечерний круг 0:10 16.45 16.55 0:10 16.45 16.55 

Игры 0:45 16.55 17.40 0:45 16.55 17.40 

Подготовкам к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

1:20 17.40 19.00 1:20 17.40 19.00 

 

 

Режимный 

момент 

Старшая группа 
(5-6 лет года) 

Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет) 

длительность начало окончание длительность начало окончание 

Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7.00 8.00 1:00 7.00 8.00 

Утренняя 
гимнастика 

0:10 8.00 8.10 0:10 8.00 8.10 
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Игры, подготовка 

к завтраку, 

завтрак, 
дежурство 

0:30 8.10 8.40 0:30 8.10 8.40 

Утренний круг 0:20 8.10 9.00 0:20 8.10 9.00 

Игры, групповые 
занятия, занятия 

со специалистами 

1:40 9.00 10.30 1:50 9.00 10.30 

Второй завтрак 0:10 10.30 10.40 0:10 10.30 11.40 

Подготовка к 
прогулке, 

прогулка 

1:20 10.40 12.00 1:20 10.40 12.00 

Возвращение с 
прогулки, игры 

0:10 12.00 12.10 0:10 12.00 12.10 

Подготовка  к 

обеду, обед, 
дежурство 

0:35 12.10 12.45 0:35 12.10 12.45 

Подготовка ко 
сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

2:30 12.45 15.15 2:30 12.45 15.15 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 
процедуры 

0:15 15.15 15.30 0:15 15.15 15.30 

Игры, кружки, 

занятия,  занятия 
со специалистами, 

1:00 15.30 16.30 1:00 15.30 16.30 

 

подготовка к 
ужину, дежурство 

      

Ужин 0:20 16.30 16.50 0:20 16.30 16.50 

Вечерний круг 0:10 16.50 17.00 0:10 16.50 17.00 

Игры 0:20 17.00 17.20 0:20 17.00 17.20 

Подготовкам  к 

прогулке, 

прогулка, уход 
детей домой 

1:40 17.20 19.00 1:40 17.20 19.00 

Предлагаемый распорядок является примерным, на его основе встраивается режим 

дня для каждой конкретной возрастной группы в зависимости от контингента детей, 

времени года, длительности светового дня и т.д. в летнее время режим дня в группах 

корректируется, предоставляя детям больше возможности двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь больший выбор занятий по интересам. В 

тёплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, а также утренний и 

вечерний круг организуются на свежем воздухе. 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 
 

Режим двигательной активности 
 

  Особенности организации 
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Виды занятий и 

формы 

работы 

группа 

раннего 
возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа 

Длит. В 
неделю 

Длит. В 
неделю 

Длит. В 
неделю 

Длит. В 
неделю 

Длит. В 
неделю 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1.1. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность: 

4-5 
мин. 

20-25 
мин. 

4-5 
мин. 

20-25 
мин. 

6-8 
мин. 

30-40 
мин. 

8-10 
мин. 

40-50 
мин 

10-12 
мин 

50-60 
мин. 

 

1.2. 

 

Двигательная 

разминка 

Ежедневно, во время перерыва между занятиями (с преобладанием 

статических поз.). Длительность: 

3-5 
мин. 

15-25 
мин 

3-5 
мин. 

15-25 
мин 

5-7 
мин 

25-35 
мин 

7-10 
мин. 

35-50 
мин. 

7-10 
мин. 

35-50 
мин 

 

1.3. 

Физкультминутка 

+ Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, по мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность: 

1-3 
мин 

5-15 
мин 

1-3 
мин 

5-15 
мин 

1-3 
мин 

5-15 
мин 

1-3 
мин 

5-15 
мин 

1-3 
мин 

5-15 
мин 

 Подвижные игры 

и физическое 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

10-15 

мин. 

100- 

150 
мин 

15-20 

мин. 

150- 

200 
мин 

20-25 

мин. 

200- 

250ми 

н 

25-30 

мин. 

250- 

300 
мин 

30-45 

мин 

300- 

450 
мин 

В дни проведения физкультурных занятий 

6-8 
мин. 

 

5-10 

мин. 

60-80 
мин. 

50- 

100 

мин 

6-8 
мин. 

 

5-10 

мин. 

60-80 
мин. 

50- 

100м 

ин. 

8-10 
мин. 

 

8-12 

мин. 

80- 

100 
мин. 

80- 

120 
мин 

10-12 
мин. 

 

10-15 

мин. 

100- 

120 
мин. 

100- 

150 
мин. 

12-15 
мин. 

 

10-15 

мин. 

120- 

150 
мин. 

100- 

150 
мин 

 Оздоровитель- Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел. во время утренней 
 

1.5. ный бег прогулки. Длительность: 

  3 мин. 6 
мин. 

5 мин. 10 
мин. 

7 
мин. 

14 
мин. 

 

1.6. 

Индивидуальная 

работа 

по развитию 

движений. 

Один раз в неделю с музыкальным руководителем и 

инструктором по физкультуре: 

 15 

мин 

15 

мин. 

20 

мин. 
20ми 

н. 

20-25 

мин 

20- 

25 
мин 

25-30 

мин. 

25-30 

мин 

 

1.7. 
Целевые прогулки 

Экскурсии. 

 Один раз в месяц. 
Длительность - 60 мин: 4 = 15 мин. 

 

1.8. 

Гимнастика после 

дневного сна, 
закаливание. 

Ежедневно. По мере пробуждения и подъёма детей. 

Длительность не более 10 мин. х 5 = 50 мин. 

2. Организованная деятельность. 

 

2.1. 

Занятия 

физической 

культурой 

3 раза в 

неделю. 

3 раза в неделю. 

10 30 
мин 

15 
мин. 

45 
мин. 

20 мин. 60 
мин 

25 
мин. 

75 
мин. 

30 
мин. 

90 
мин. 

3. Самостоятельная деятельность. 

 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия. 

4.1. Неделя здоровья Один раз в квартал 

 Физкультурный  Ежемесячно. Длительность - 
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4.2. досуг  20-30мин. 20-30мин. 30-45мин. 45-50мин. 

 

4.3. 

Физкультуно- 

спортивные 
праздники 

 

– 

 

– 

 

Два раза в год. 

 

4.4. 

 

Спартакиада вне 

детского сада 

 Районные и 

городские 

соревнования. 

Участвуют 

дети с 

высоким 

уровнем 

физической 

подготовленн 

ости, по 

специальной 

программе. 

Длительность 

не более 120 
мин. 

 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятияхв плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Планирование воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах; 

- разработка коллективного проекта/события, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность 

является циклом, который, при необходимости, может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте. 

Организационной основой планирования является федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

Воспитатели в каждой возрастной группе определяют конкретные задачи, конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. 

 

 
Младшие 

дошкольные 

группы 

(3-4г) 

Старшие дошкольные группы 

(4-6) 
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декабрь 
 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 
5 декабря - День добровольца (волонтёра) в России 

(торжественное принятие детей подготовительной 

группы в волонтёры) 

8 декабря - Международный день художника 

 
9 декабря - День Героев Отечества 

 
12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 

31 декабря - Новый год 

февраль  8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти  о россиянах, 

исполнявших служебный  долг за пределами 
Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного 
языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

март 8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

апрель 12 апреля: День космонавтики; 

май 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы 

 18 мая: День детских общественных 

организаций России; 

сентябрь 1 сентября - День знаний 

 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 

4 октября - День защиты животных 

Третье воскресенье октября - День отца в России 

ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Последнее воскресенье ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 
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 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

июнь 1 июня: День защиты детей 

 6 июня: День русского языка; 

 12 июня: День России; 

июль  8 июля: День семьи, любви и верности. 

август 12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации. 

27 августа: День российского кино. 

День города Красноярска 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ № 25 

Особенностью традиционных событий праздников, мероприятий являются мероприятия, 

направленные на событийное окружение. Тематика традиционных событий, праздников и 

мероприятий ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка; 

 здоровью. 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий основано на комплексно – 

тематическом планировании. Рекомендуемое время проведения праздника не всегда 

совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами. 

Количество мероприятий определяется в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или 

событиями); часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями. 

 

Традиционные общие праздники и развлечения: 

Сезонные фольклорно - этнографические развлечения и досуги: «Осенняя ярмарка», 

«По страницам зимних праздников», «Весна приходи - солнышко пригласи (проходят в 

форме праздников фольклорно-этнографических, с народными героями, сказочными 

персонажами, сопровождаются выставками детского творчества, постановками спектакля 

по мотивам народных обрядов); День рождение (мероприятие по специально 

разработанному ритуалу, развлекательно - игровой праздник); «До свидания, детский сад» 

(выпускной бал для выпускников подготовительных групп проходит в форме вечера - 

эмоционально теплое событие). 

Общегражданские праздники (тематические праздники приводятся в яркой 

художественно - образной и эмоциональной форме): 

Новый год (карнавал - костюмированное представление с сюрпризными моментами), День 

защитника Отечества (мероприятия с папами: военно- патриотический праздник- 

реконструкция военных событий), Международный женский день (праздник – концерт: 
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розыгрыш «лотов»; вариантов деятельности или концертных номеров), День победы 

(праздник- экспедиция вариант синтеза «квеста» праздника, включает вариант поиска 

ответа на поставленный вопрос, переходов от места к месту, мероприятие заканчивается 

шествием-манифестацией «Бессмертный полк»). 

Развлечения экологической направленности (праздник – акция: 

раскрывается проблема экологического содержания адекватная возрасту детей, квест - 

игра): Всемирный день земли (Праздник – акция «День рождение земли»: изготовление 

подарков для «Земли», «чистим Землю» - коллективный труд с привлечением 

родителей - уборка территории, группы, выездная развлекательная экскурсия в парк 

Флоры и Фауны «Роев ручей»,). Международный день птиц (театрализованное 

представление, основанное на экологическом содержании, шествие- манифестация - 

развешивание кормушек для птиц). 

Международные праздники социальной направленности: 

Всемирный день здоровья (мероприятие посвященные оздоровительной направленности - 

выездное развлекательное мероприятие на стадион, спортивные развлечения и игры, 

оздоровительные мероприятия - развлекательные пешеходные прогулки, прогулки с 

элементами туризма, дворовые игры); «День смеха» (дивертисмент - веселая эстрадная 

программа с веселыми комическими, вокальными, танцевальными номерами и сценками); 

День матери (встреча с интересными людьми: художественно   –   прикладной праздник 

– «Мамины секреты», где участники мамы, демонстрируют свое мастерство и пробуют 

научить своему умению других); День книги (литературно- музыкальная композиция с 

использованием драматизаций, инсценировок с героями художественных произведений); 

День театра (Театрализованное представление совместно со взрослыми.); День 

космонавтики (комическое шоу –развлечение : яркое зрелище с яркими костюмами, со 

световыми эффектами, музыкой о космосе, конкурсами, номерами на тему космоса); 

«День детского изобретения» («Экспериментальная лаборатория»- организуются площадки 

мастер- классы, где совместно с папами дети мастерят различные поделки- изобретения»); 

«День защиты детей» (массовые «народные» гуляния - концертные выступления на 

отдельных площадках, создание «улиц» разнообразных видов (подвижных, 

интеллектуальных) игр, конкурсов и чемпионатов для самостоятельного права выбора 

детьми). 

Праздники, развлечения и мероприятия оздоровительной направленности: 

прогулки по тропе «Здоровья» в разное время года (развлекательные оздоровительные 

прогулки по специально организованному маршруту), малые Олимпийские игры 

(спортивно – художественное массовое зрелище с парадом, перестроениями, 

концертными выступлениями, спортивные игры - соревнования); встречи со 

«Здоровейкой» (развлекательные путешествия - приключения с героем «Здоровейкой»), 

тематические праздники с родителями «Фестиваль подвижных игр Красноярского 

края», выездные оздоровительные тематические развлекательные экскурсии на о. 

Татышева совместно с родителями «Ловкие, сильные, смелые». 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует образовательную 

программу дошкольного образования (далее – Программа). Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена Приказом Минпросвещения РФ от 08.11.2022 № 955). 

https://dou25krsk.ru/images/22-23/doc/obr/fop_do_1.pdf 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного 

возраста (от 1,5 до 7 лет). Программа предусматривает особенности ее реализации для детей 

различных целевых групп: как для нормотипичных обучающихся, так и для детей, 

испытывающих трудности в обучении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с отклоняющимся поведением. 

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

определено содержание образовательной работы с вашими детьми. 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности с 

пребыванием детей в течение 12 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части Программы строится на основе федеральной образовательной 

программы дошкольного образования, дополненной парциальными программами, 

необходлимыми для реализщации содержания Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

направлена на развитие предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реалтизуемой в МАДОУ; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

- построение взаимродействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными пр едставителями) детей раннего и дошкольного возраста 

https://dou25krsk.ru/images/22-23/doc/obr/fop_do_1.pdf
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для решения образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в реализацию 

Программы, принимая участие в: 

- работе центров активности (в качестве ведущих); 

- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов); 

- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в практикумах, 

круглых столах, педагогических советах, общих и групповых родительских собраниях и т.д. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из информационных 

стендах в группах и холлах МАДОУ, официального сайта МАДОУ, из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации Программы, вы: 

- оказываете психологическую поддержку вашим детям; 

- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, уверенности за ребенка); 

- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного образования; 

- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших детей со 

сверстниками во время общих дел и во время общения со взрослыми; 

- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение за ними в 

деятельности; 

- предоставляете детям право гордиться своими близкими; 

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

детей с близкими, о стилях общения; 

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах детей; 

возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций их развития; 

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в домашних условиях, 

обеспечиваете содержательную и организационную преемственность. 

 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте  

 

МАДОУ № 25,  в разделе «Образование» https://dou25krsk.ru/ или перейдя по ссылке: 

 
 

https://dou25krsk.ru/sveden/education#obrazovatelnaya-programma 
 

https://dou25krsk.ru/
https://dou25krsk.ru/sveden/education#obrazovatelnaya-programma

