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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 
личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни.

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 
основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа).

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 
вариативных способов и средств их достижения.

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 
педагогику сотрудничества.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 
характером и содержанием его активности.

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 
и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 
организации.
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста, планируемые результаты ее освоения.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях

- социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как:

-  восприятие художественной литературы и фольклора;
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий;
-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной образовательной программы МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан. Система оценивания качества реализации программы МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 
условий внутри образовательного процесса.

I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольной организации (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 
г. N 1028, Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных
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программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
ноября 2022 г., регистрационный N 70809), федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО).
Программа определяет объем обязательной части, который в соответствии со ФГОС 
ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% и может быть ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных 
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в ДОО 
Программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 
Федеральной программы.

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели и 
задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных педагогических 
технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог выступает как 
проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического отношения к 
людям. Ему представлено право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, 
создания конкретных условий воспитания и развития детей.

Нормативной базой для составления Программы являются:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) вступила 
в силу для СССР 15.09.1990)
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. От 14.07.2022) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (ред. от 08.11.2022 года);
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа -  образовательным программа дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

6

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


факторов среды обитания»;
- Устав МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан.
ООП ДО МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан разработана с учетом примерной 

основной программой дошкольного образования, которая одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, инновационной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019).

В дополнение к основной образовательной программе используются парциальные программы, 
направленные на всестороннее развитие личности ребенка

Образовательные
области

Основная инвариантная часть
программы
(60%)

Вариативная часть 
программы (40%)

Социально
коммуникативное

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От 
рождения до школы»: / Ред.-сост. 
Бывшева, В. А. Вилюнова,
-Буре Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет). 
-Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание 
в детском саду»

- «Дошкольникам о 
Хабаровском крае», Орешкова 
М.А., старший воспитатель 
МАДОУ № 159, старший 
методист лаборатории 
регионального содержания 
образования ХК ИРО; 
Парциальная программа 
"Дошкольникам о 
Хабаровском крае"
-«Дорогою добра» программа 
социально-коммуникативного 
развития и социального 
воспитания дошкольников 
Л.В. Коломийченко; 
Парциальная программа 
"Дорогою добра"
- «С чистым сердцем» 
программа духовно
нравственной направленности 
Р.Ю. Белоусов, АН. Егоров, 
Ю.С. Калинкина 
Парциальная программа 
духовно-нравственного 
направления "С чистым
сердцем"

Познавательное
развитие

-Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе 
«От рождения до школы» 
-О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»
-Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Дошкольников» (4-7 лет).

- «Юный эколог» направлена 
на формирование основ 
экологической культуры у 
детей 2-7 лет в условиях 
детского сада, С.Н. Николаева; 
Парциальная программа
"Юный эколог"
- «Азы финансовой 
грамотности» Стахович Л.В., 
Семенкова Е.В., Рыжановская 
Л.Ю
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http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-3-Doshkolnikam-o-Habarovskom-krae.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-3-Doshkolnikam-o-Habarovskom-krae.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-3-Doshkolnikam-o-Habarovskom-krae.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-7-Dorogoyu-dobra.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-7-Dorogoyu-dobra.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Programma-S-chistym-serdtsem.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Programma-S-chistym-serdtsem.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Programma-S-chistym-serdtsem.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Programma-S-chistym-serdtsem.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie8-YUnyj-ekolog.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie8-YUnyj-ekolog.pdf


Парциальная программа "Азы 
финансовой грамоты
дошкольников"

Художественно
эстетическое развитие

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе 
«От рождения до школы» 
-Л.В.Куцакова «Конструирование из

- «Цветные ладошки» И.А. 
Лыкова;
Программа художественного 
воспитания, обучения и

строительного материала» развития "Цветные ладошки"
-Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду»

- «Музыкальные шедевры» 
О.П. Радынова 
Авторская
программа "Музыкальные
шедевры"
- «Играем в театр» И.А., 
Генералова;

Речевое развитие Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе 
«От рождения до школы»
-В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду»

- О.С. Ушакова «Программа 
развития речи дошкольников» 
Парциальная программа 
"Развитие речи у 
дошкольников"
-Н.В. Нищева «Обучение 
грамоте детей дошкольного 
возраста»;
-Е.В. Колесникова «От звука к 
букве»
Парциальная программа "От 
звука к букве. Формирование
звуковой аналитико
синтетической активности 
дошкольников как 
предпосылки обучения 
грамоте"

Физическое развитие -Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе 
«От рождения до школы»

- Программа «Расту 
здоровым» В.Н. Зимонина; 
Парциальная программа 
"Расту здоровым"
- «Формирование привычки 
самообслуживания -  уход за 
зубами у детей 4-6 лет» 
Л.Ф.Лучшева, А.А.Антонова, 
С.А.Галёса;
Парциальная программа 
"Формирование привычки 
самообслуживания -  уход за
зубами у детей 4-6 лет"
- «Веселый рюкзачок» А.А. 
Чеменева, А.Ф. Мельникова

8

http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prirolezhenie-4-Azy-fin-gramoty.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prirolezhenie-4-Azy-fin-gramoty.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prirolezhenie-4-Azy-fin-gramoty.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/TSvetnye-ladoshki-Lykova.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/TSvetnye-ladoshki-Lykova.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/TSvetnye-ladoshki-Lykova.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Muzykalnye-shedevry.-Avtorskaya-programma-i-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Muzykalnye-shedevry.-Avtorskaya-programma-i-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/Muzykalnye-shedevry.-Avtorskaya-programma-i-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-9-razvitie-rechi.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-9-razvitie-rechi.pdf
http://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2022/03/Prilozhenie-9-razvitie-rechi.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
https://%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%832.%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2025/04/ot-zvuka-k-bukve.pdf
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Парциальная программа 
дошкольного рекреационного 
туризма "Веселый рюкзачок"

«Педагогическая диагностика в детском саду» Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова; 
«Логопедическое обследование детей с нарушениями» В.М. Акименко; «Индивидуальная 
психологическая диагностика ребенка» А.Н. Веракса; педагогический мониторинг развития детей в 
ходе реализации программы «Первые шаги»

1.1.1. Ц ели и задачи реализации П рограм м ы

Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.

Цель программы достигается через решение следующих задач:
• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО;
• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовые 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России;

• создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

• построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

• обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования.
Задачи, которые решаются участниками образовательных отношений, направлены на развитие 
детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности или культурных
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практиках. Эта часть в том числе предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями региона, вы котором проживают воспитанники 
МКДОУ детский сад №2 «Теремок» с. Нелькан. Основной целью работы является формирование 
целостных представлений о крае, о районе, о поселке в котором живут дети, через решение 
следующих задач:

• приобщение к истории возникновения родного поселка, района, края;
• знакомство со знаменитыми людьми, живущими и жившими на данной территории;
• формирование представлений о достопримечательностях родного поселка, района, края 

их символах;
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру

ремесел на малой родине;
• формирование представлений о животном и растительном мире края, о Красной книге;
• ознакомление с историей детского сада, и его достопримечательностями.

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» 
с. Нелькан реализуется через: экологический, региональный, познавательно-исследовательский, 
художественно -эстетический, физический (здоровьесберегающий), патриотический
компоненты деятельности.

Экологический компонент
Цель: формирование у ребенка начал экологической культуры, позволяющих в дальнейшем, в 
соответствии со стандартами образования, успешно присваивать в совокупности практический 
и духовный опыт взаимодействия ребенка с природой, который обеспечит его выживание и 
развитие.
Задачи:
-создать и реализовать воспитательно-образовательную модель, при которой проявляются 
очевидные начала экологической культуры у детей дошкольного возраста;
-создать в дошкольном образовательном учреждении условия, обеспечивающие, реализацию 
экологического воспитания детей дошкольного возраста;
-осуществить систематическую работу с детьми в рамках той или другой технологии, 
постоянное ее совершенствовать;
-выявить у детей дошкольного возраста уровни экологической культуры -  реальные достижения 
в интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферах детской личности при ее 
взаимодействии с окружающим миром.
Региональный компонент
Цель: формирование комплексного подхода в развитии активности дошкольников в процессе 
приобщения к природе, истории и культуре родного края.
Задачи:
- формировать первичные представления о малой родине;
- развивать основы экологической культуры с учётом природных особенностей края,
- расширять представления об истории, культуре, географическом положении и этнографии 
края;
- развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов 
разных национальностей, проживающих на территории Хабаровского края;
- формировать положительное отношение ребёнка к себе и другим людям. 
Познавательно-исследовательский компонент
Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности.
Задачи:
-развивать интерес к предметам и явлениям окружающего мира;
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-формировать первичные представления об их свойствах (форме, цвете, размере, структуре, 
звучании и т. д.);
-развивать мыслительные способности: анализ, сравнение, обобщение, классификация, 
ориентация во времени и пространстве, устанавливать взаимосвязи;
-создавать положительную мотивацию к самостоятельному поиску нужной информации; 
-стимулировать и поощрять любознательность, наблюдательность;
-формировать и совершенствовать навык работы с различными инструментами, развитие 
мелкой моторики.
Художественно -  эстетический компонент
Цель: формирование у детей эстетического идеала и художественного вкуса, а также 
способности к творчеству.
Задачи:
-развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и художественных образов, 
интереса к мировой художественной культуре;
-формировать у детей потребность в красоте;
-воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии;
-развивать творческие способности;
-формировать положительную мотивацию к продуктивному творчеству;
-побуждать к самостоятельному экспериментированию с материалами и инструментами для 
создания художественных образов.
Физический компонент (здоровьесберегающий)
Цель: воспитание физически развитых людей, всесторонне физически подготовленных к 
творческому труду и защите Родины.
Задачи:
-оздоровительные (укреплять здоровье, совершенствовать телосложение, достигать высокую 
работоспособность);
-образовательные (формировать и доводить до необходимого совершенства прикладные и 
спортивные умения и навыки, приобретать специальные знания);
-воспитательные (формировать моральные и волевые качества, содействовать трудовому и 
эстетическому воспитанию).

1.1.2. П ринцип ы  и подходы к  ф орм ированию  П рограм м ы

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО:
❖ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;
❖ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования;

❖ содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 
работников1 (далее вместе - взрослые);

❖ признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;

❖ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
❖ сотрудничество ДОО с семьей;
❖ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

11



❖ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности;

❖ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);

❖ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Подходы к формированию Программы:
1. Системный подход -  относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов. Субъекты педагогического процесса: педагог и 
воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 
Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.

2. Личностно-ориентированный подход -  личность как цель, субъект, результат и главный 
критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для 
саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

3. Деятельностный подход -  деятельность, средство и условие развитие личности, это 
целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задача воспитателя: 
выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 
(активность самого).

4. Индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задача 
воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и 
благополучному, т.к. помогает ему осознать ему свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно анализировать свои сильные и слабые стороны.

5. Ценностный подход -  предусматривает организацию воспитания на основе 
определенных ценностей, которые, с одной стороны становятся целью и результатом воспитания, 
а с другой -  его средством.

6. Компетентностный подход -  основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 
решать проблемы в учебной деятельности, объяснять явления действительности, их сущность, 
причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 
реализацией определенных социальных ролей.

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
контингент воспитанников, характеристики особенностей развития детей, социокультурная 
среда, педагогические кадры, осуществляющие образовательную деятельность.

1.1.3. Значим ы е для разработки и реализации П рограм м ы  характеристики , в том 
числе характеристики  особенностей разви ти я  детей раннего и дош кольного

возраста.
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: контингент 
воспитанников, характеристики особенностей развития детей, социокультурная среда и т.д. 
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края.
Сокращённое наименование учреждения: МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан 
Юридический адрес учреждения: 682573, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Нелькан, 
ул. Бушкова, д.21а
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 27 ЛО1 № 0000408, от
18.04.2014 года. Срок действия -  бессрочно.
Официальный сайт ДОУ: ЬИр5://теремок-дс2.аян-обр.рф/
Адрес электронной почты: пе1кап.ёоу@уапёех.гц
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан работает в условиях 9 часового рабочего дня.
В ДОУ функционирует: 3 группы, из них 1 группа раннего возраста от 1 года до 3-х лет, 2 
группы от 3 до окончания образовательных отношений.
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Группы функционируют в режиме 5 -  дневной рабочей недели.
График работы с 8.30 до 17.30 часов, выходные дни -  суббота и воскресенье, праздничные дни. 
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 
Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования". 
Продолжительность учебного года в ДОУ составляет девять месяцев (с сентября по май), во время 
летних каникул непосредственно-образовательная деятельность не проводится, процесс развития 
и воспитания детей реализуется в совместной деятельности.
В Аяно-Майском муниципальном районе преобладающим по численности считается население 
по национальности - эвенки, однако следует отметить в его составе и другие национальности, в 
частности
коренные малочисленные народности Дальнего Востока (нанайцы, якуты, ульчи и другие), а 
также русские. Педагогический процесс направляется педагогами на формирование культуры 
межнациональных отношений. Воспитатели учитывают при построении образовательных 
отношений особенности межнационального общения и взаимодействия. Одной из задач 
коллектива является формирование у дошкольников толерантного отношения к другим 
национальностям и формирование у детей любви к малой Родине.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм.
Географическое месторасположение
Аяно-Майский муниципальный район расположен на севере Хабаровского края в зоне резко
континентального климата с жарким летом и холодной зимой. Для нашей зимы характерны 
низкие температуры и обильные снегопады, зима длинная и холодная. Весна, чаще холодная и 
длится не больше полутора месяцев. Лето в селе Нелькан обычно жаркое и солнечное, а осень 
затяжная и дождливая.
График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
Холодный период (сентябрь-май) и летний период (июнь-август), на которые составляется 
определенный режим дня и расписание образовательной деятельности.
Климатические особенности региона отражаются на проведении прогулок. Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулки организовывают 
2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 
перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается 
в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края. При температуре воздуха ниже 
-15 С0 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки 
с детьми проводятся игры и физические упражнения. Занятия на открытом воздухе организуют с 
учетом местных климатических особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни 
физкультурные занятия проводят в помещении. В холодный период года (ноябрь - март) в группах 
от 3 до 5 лет все физкультурных занятия проводятся
в помещении. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с 
для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости 
ветра более 15 м/с.
Социокультурная среда
Одной из основных задач ФГОС дошкольного образования является формирование 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей.
Социокультурная среда в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан рассматривается как 
совокупность целенаправленно созданных условий, которые обеспечивают процесс развития и 
саморазвития ребенка. С одной стороны, это пространство для развития и самоопределения
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ребенка (субкультура), а с другой стороны социокультурную среду мы рассматриваем как сферу 
педагогических влияний, направленных на развитие личности ребенка дошкольного возраста. 
Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан, обеспечивает социокультурную среду сопровождения личности ребенка 
дошкольного возраста. Выстраивание конструктивных отношений дошкольного учреждения с 
социальными партнерами, стало основой для
формирования модели взаимодействия, позволяющей не только расширить спектр 
предоставляемых образовательных услуг, но и повысить их качество, обеспечить условия для 
развития интересов детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. В течение учебного года ДОУ взаимодействует с социальными партнерами:
- МКОУ СОШ с. Нелькан;
- МКУ ДК с. Нелькан;
- Районный этнокультурный центр имени Константинова;
- МКУ «Районный краеведческий музей»;
- МКУ сельская библиотека с. Нелькан.
Особенно актуальный вопрос преемственности дошкольного и начального образования. Именно 
преемственность дает возможность в комплексе решать познавательные, воспитательные и 
развивающие задачи. Традицией в ДОУ стали экскурсии в школу: это первое знакомство со 
зданием школы и территорией. В МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» ведётся активная работа 
по взаимодействию с организациями культуры, которая направлена на обеспечение комплекса 
условий познавательного развития детей, расширения социальных контактов. Наши постоянные 
партнеры, это сотрудники краеведческого музея, которые готовят интересные презентации, 
выставки, беседы, проводят экскурсии. Работники этнокультурного центра проводят 
занимательные мастер-классы, мероприятия по ознакомлению с культурой народов Севера. 
Активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную
позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более 
эффективным, открытым и полным. Организация социокультурной связи между ДОУ и 
учреждениями позволяет:
- использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 
возможностей;
- решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и 
уровень реализации стандартов дошкольного образования.
Кадровые условия реализации программы
Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Реализация Программы
осуществляется согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих:
1) педагогические работники (воспитатели, старший воспитатель, учитель-логопед, учитель- 
психолог).
2) учебно-вспомогательные работники (помощники воспитателя, медицинская сестра) 
Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течении всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
Характеристика контингента воспитанников
Группы детей дошкольного возраста в детском саду обеспечивают воспитание, обучение и 
развитие детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольные группы принимаются дети в 
возрасте, установленном
действующим законодательством и в соответствии с Уставом МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан. Комплектование групп воспитанниками осуществляется в соответствии с 
законодательством
Российской Федерации, в порядке, определенном учредителем, на основании нормативно
правовых актов МКДОУ.
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Все группы формируются в соответствии с возрастными особенностями детей, детский сад 
рассчитан на 60 мест. В детском саду действуют 3 группы общеразвивающей направленности:
- 1 группа - с 1 до 3 лет общеразвивающей направленности;
- 1 группа - с 3 до5 лет общеразвивающей направленности;
- 1 группа - с 5 до окончания образовательных отношений общеразвивающей направленности. 
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Возрастные характеристики детей подробно раскрыты в программах:
Возрастные особенности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 100-101, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года;
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 117-121, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 1 года до 2 лет;
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 139-140, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 2 лет до 3 лет;
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под 
редакцией Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, 2021 - стр. 10 - 12. Возрастные 
особенности детей в возрасте от 1 до 3 лет;
Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 7 лет:
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 162-163, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 3 лет до 4 лет;
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 189-191, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 4 лет до 5 лет;
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 222-224, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 5 лет до 6 лет;
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019 стр. 260-262, Возрастные особенности 
детей в возрасте от 6 лет до 7 лет.
Климатогеографические условия (низкие температуры зимой, длинная зима, не хватка солнечного 
света, авитаминоз) северных районов Хабаровского края негативно влияют на организм ребенка, 
вызывают напряжение адаптационных механизмов, снижая его функциональную и 
иммунологическую реактивность.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Составлены на основе Приказа Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 
программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к моменту завершения ДО.
В соответствии с культурно-исторической периодизацией психического развития ребенка
дошкольное детство подразделяется на три возраста:
младенческий (первое и второе полугодия жизни);
ранний возраст (от одного года до трех лет);
дошкольный возраст (от трех до семи лет).
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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 образовательной программы ДОО и не 
подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.

1.2.1. П ланируем ы е результаты  в младенческом  возрасте (к одному году):
Ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает 
осваивать самостоятельную ходьбу.

Ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры.
Ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым.
Ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников.
Ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение («можно», «нельзя» и другие).
Ребенок произносит несколько простых, облегченных слов («мама», «папа», «баба», 

«деда», «дай», «бах», «на»), которые несут смысловую нагрузку.
Ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям.
Ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению.
Ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них.
Ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов.
Ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 
кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 
закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому 
подобное).

Ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 
кормит собачку, качает куклу и так далее).

1.2.2. П ланируем ы е результаты  в раннем  возрасте (к трем  годам):
У ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 
понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам, с 
желанием играет в подвижные игры.

Ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 
подобное).

Ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение.
Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом.
Ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого.
Ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
Ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели, знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться 
к цели.

Ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 
предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами.
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Ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 
взрослым.

Ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них.
Ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях.
Ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия.
Ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 
котором живет (город, село и так далее).

Ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 
окружения и их особенностях; проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию 
с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам.

Ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения.

Ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства.
Ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 
забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки.

Ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе.

Ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 
больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 
социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 
цель («Я буду лечить куклу»).

1.2.3. П ланируем ы е результаты  в дош кольном  возрасте.
К  четырем годам:

Ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм.

Ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 
игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 
упражнения под музыку.

Ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 
равновесие при ходьбе, беге, прыжках; способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 
движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе.

Ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 
подобное; соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 
положительно влияющих на здоровье.

Ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом
лице.

Ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 
по показу и побуждению взрослых, дружелюбно настроен в отношении других детей.

Ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 
положительным поступкам.

Ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 
деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 
сверстниками.

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, осваивает безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.
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Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям; отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 
деятельности.

Ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 
сонорных; согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже; повторяет за 
педагогическим работником (далее -  педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 
знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения.

Ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 
стихотворения, эмоционально откликается на них.

Ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 
предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником.

Ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи.
Ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 
вопросы констатирующего и проблемного характера.

Ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми, демонстрирует 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 
представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим 
характеристикам.

Ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям.
Ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях.
Ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена 
года и характерные для них явления природы; имеет представление о сезонных изменениях в 
жизни животных, растений и человека; интересуется природой, положительно относится ко всем 
живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 
причиняет им вред.

Ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 
композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 
видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки 
с последующим её анализом.

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 
проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 
движении.

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 
действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 
разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов.

Ребенок в дидактических играх действует в рамках правил; в театрализованных играх 
разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 
движения.
К  пяти годам:

Ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата; испытывает потребность 
в двигательной активности.

Ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 
развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 
общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в
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подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 
самостоятельную деятельность.

Ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации.

Ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 
словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 
задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 
замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 
проявляет сочувствие.

Ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста».

Ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 
педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 
и уважению сверстников.

Ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной
жизни.

Ребенок самостоятелен в самообслуживании.
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике, 

отражает эти представления в играх.
Ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи; речевые контакты становятся более длительными и активными.
Ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.
Ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.
Ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.
Ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан.
Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

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

Ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 
указанием характерных признаков.

Ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 
экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 
логические выводы.

Ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 
семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 
группе, в ДОО; имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 
некоторых памятных местах.

Ребенок знает о разнообразных представителях живой природы родного края, их 
особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, 
явлениях природы; интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем 
живым существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за 
растениями и животными, беречь их.
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Ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 
последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра»; 
ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 
окружающей действительности.

Ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 
отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события.

Ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности, используя выразительные и изобразительные средства.

Ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 
деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 
развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности).

Ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями.

Ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 
использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 
развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 
игровой обстановки.

Ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 
выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских 
играх.
К  шести годам:

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 
проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам; показывает 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 
видах спорта, туризме как форме активного отдыха.

Ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 
выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию; выполняет упражнения в 
заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 
из знакомых упражнений.

Ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 
других детей и организовать знакомую подвижную игру.

Ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 
ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов.

Ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 
гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие), мотивирован на 
сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих.

Ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 
людям; при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 
правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 
(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 
ДОО.

Ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 
учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается 
на нравственные представления.

Ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 
труде взрослых; самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 
разных видах повседневного и ручного труда.

Ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 
безопасного поведения в разных видах деятельности, безопасного общения с незнакомыми 
животными; демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром
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взрослого бытовыми предметами и приборами, владеет основными правилами безопасного 
поведения на улице.

Ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 
учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 
различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям.

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 
сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства; демонстрирует 
богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 
самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики и жанра.

Ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
социальном, предметном и природном мире; устанавливает закономерности причинно
следственного характера, приводит логические высказывания, проявляет любознательность.

Ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира, способен к произвольным умственным действиям, логическим операциям 
анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 
разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и 
времени.

Ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 
некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними.

Ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет; знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 
название своей страны, её государственные символы.

Ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 
классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 
правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним.

Ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 
театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности.

Ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке, 
взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий.

Ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 
создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 
выразительности, использует разнообразные материалы.

Ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 
умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 
создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре.

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
к концу дошкольного возраста:

У ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества.
Ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены.
Ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 
туристские навыки, ориентируется на местности.

Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности.
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Ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 
анализ своей двигательной деятельности.

Ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 
физической культурой и ознакомления с достижениями российского спорта.

Ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 
двигательной деятельности, о том, что такое здоровье; понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его.

Ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям.

Ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 
видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.

Ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других, договариваться и 
дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 
способами.

Ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 
свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 
обосновывать свои ценностные ориентации.

Ребенок стремится сохранять позитивную самооценку.
Ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе.
У ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью.
Ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие).
Ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии.
Ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи, применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 
деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу.

Ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 
сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 
владеет коммуникативно-речевыми умениями.

Ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 
жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 
характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 
литературных героев.

Ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 
живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 
искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему.

Ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире, способен самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 
культурные способы деятельности.

Ребенок знает о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 
исторических событиях Отечества; знает о многообразии стран и народов мира.

Ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 
форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 
вычислять и тому подобное.
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Ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 
предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 
средства и другое.

Ребенок знает о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и 
планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и 
развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе; 
наблюдает за погодой, живыми объектами; имеет сформированный познавательный интерес к 
природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 
демонстрирует заботливое отношение к ней.

Ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 
имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности.

Ребенок проявляет интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 
различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве.

Ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 
различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 
свободной художественной деятельности.

Ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 
тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 
проектах.

Ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 
передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 
преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации.

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных и 
вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 
создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 
управляет персонажами в режиссерской игре.

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 
развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами может 
объяснить содержание и правила игры другим детям; в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками.

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 
готовности к школьному обучению.

1.2.4. П ланируем ы е результаты  освоения вариативной  части  програм м ы  
сф орм улированы  в виде целевы х ориентиров для детей раннего и дош кольного

возраста.

Парциальная
программа

Целевые ориентиры 
в раннем возрасте

Целевые ориентиры 
в дошкольном возрасте

Социально-коммуникативное развитие
Программа 
«Дошкольникам о 
Хабаровском крае»

У детей сформированы начальные 
представления:
- о географическом положении, истории 
освоения, городах, природе, подземных 
богатствах;
- знания о коренных народах 
Хабаровского края, их образе жизни, 
культуре и традициях;
- об окружающей природе, животных и 
растениях Хабаровского края
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Программа 
«Дорогою добра»

У детей сформированы начальные 
представления:
— истории появления и развития 
отдельного человека, его связях с 
членами своей семьи; о родословной, 
семейных праздниках, традициях;
— истории возникновения человека на 

земле, его образе жизни в древности, 
развитии труда, техническом прогрессе 
(средства коммуникации, 
передвижения, условия быта);
— отдельных исторических событиях, 
людях, имеющих к ним отношение;
— символике государства (флаг, гимн, 
герб своей страны);
— правах человека и навыках 
безопасного поведения.

Программа «С 
чистым сердцем»

Усвоение детьми основных 
нравственных норм (что хорошо, а что 
плохо); приобретение добрых привычек 
и поступков. Сформированные у детей 
представления о знаменитых личностях 
родного края.

Физическое развитие
Программа 
«Формирование 
привычки 
самообслуживания 
-  уход за зубами у 
детей 5-7 лет».

У детей сформированы начальные 
представления о значении зубов для 
организма;
- дети имеют первичные представления 
о гигиене полости рта;
- дети правильно и последовательно 
чистят зубы, пользуются зубной 
щеткой;
- у детей сформированы первичные 
знания о полезных продуктах для зубов;
- у детей формируется привычка 
соблюдать правила гигиены полости 
рта, осознанное правильное отношение 
к своему здоровью.

Программа «Расту 
здоровым» В.Н. 
Зимонина

У детей сформированы потребности в 
движениях.
Научились самостоятельно 
оздоравливаться, закаливать себя, 
используют выработанную 
двигательную потребность и любимые 
физические упражнения, виды спорта.

Программа
«Веселый
рюкзачок»

Целевыми ориентирами на этапе 
завершения программы являются: 
физическое здоровье: ребёнок 
приобретает хорошую физическую 
форму; повышается индекс здоровья
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детей в ДОО; психическое здоровье: 
ребёнок не испытывает тревожности по 
отношению к природе; проявляет 
любознательность;
Социальное здоровье: ребенок 
находиться в гармонии с самим с собой 
и другими людьми, овладевает 
нормами поведения в туристической 
деятельности.

Речевое развитие
О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей дошкольного 
возраста в детском 
саду»

У детей 
развит артикуляционный и 
голосовой аппарат, 
речевое дыхание, слуховое 
внимание. Сформировано 
умение пользоваться 
высотой и силой голоса.

У детей сформировалась культура 
речевого общения, они овладели 
основными коммуникативными 
способностями.

Н.В. Нищева 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 
возраста»

Ребенок контактен, часто становится 
инициатором общения со сверстниками 
и взрослыми; эмоциональные реакции 
адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует 
возрастной норме.

Е.В. Колесникова 
«От звука к букве»

Овладение звуковой 
стороной речи и 
ориентировка в ней (2-5 
лет)

Освоение знаковой системы языка (5-7 
лет)

Познавательное развитие
С.Н. Николаева 
«Юный эколог»

У детей сформирована 
целостная картина 
окружающего мира; и 
представления о 
предметах и 
явлениях природы, 
растительном и животном 
мире, правила поведения 
в природе о
существующих в ней 
взаимосвязях. Развиты 
познавательные интересы 
и наблюдательность, 
Привита любовь 
к природе, бережному 
отношению к ней.

У детей сформированы умения видеть 
красоту окружающего природного 
мира, разнообразие его красок и форм; 
умение отдавать предпочтение 
объектам природы, а не искусственным 
предметам);
Также развиты чувства эмпатии к 
объектам природы, любознательность и 
познавательная мотивация.
Созданы благоприятные условия на 
участке детского сада для развития 
экологического сознания и социально
экологической активности у детей 
дошкольного возраста.

Рабочая программа 
«Азы финансовой 
грамотности»

У детей сформировано представление о 
потребностях человека на основе 
экономических понятий: экономика, 
потребности, нормы жизни, товар, 
продукт, услуга, потребители; 
дать представление детям о разных 
видах ресурсов, понятии «экономия
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ресурсов»; о производителях товаров и 
услуг.
Дети имеют представление об обмене 
товарами и услугами, о понятии 
«рынок», «спрос»,
«предложение», «цена», «заработная 
плата»;
Созданы на основе принципа 
интеграции видов детской деятельности, 
условия для решения практических 
задач самими детьми.

Художественно-эстетическое развитие
И.А. Лыкова
«Цветные
ладошки»

У детей сформировано 
умение правильно держать 
карандаш; самостоятельно 
рисовать (черканием). 
Развита мелкая моторика. 
Вызван интереса к 
изобразительной 
деятельности.

У детей развит эстетический вкус. 
Сформирован у детей интерес для 
дальнейшего самостоятельного 
применения умений и навыков. 
Научились видеть основные формы 
предметов, выделять их яркие и 
наиболее характерные признаки, 
сравнивать похожие по форме предмет. 
Пользуются стекой для украшения 
вылепленных форм.

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 
особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 
деятельности.
Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 
диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного 
развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 
решается непосредственно ДОО.
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 ребенка 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.
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным 
является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 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 ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 
позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. Обычно диагностика 
проводиться в сентябре и мае.
Реализация образовательной программы МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:
• Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития).
• Оптимизация работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения 
и анализа продуктов детских видов деятельности один раз в год, в конце учебного года. В ходе 
мониторинга заполняется сводная таблица.
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей ОО «Познавательное 
развитие»
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей ОО «Речевое развитие» 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей ОО «Социально
коммуникативное развитие»
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей ОО «Физическое развитие» 
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей ОО «Художественно
эстетическое развитие»
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II. Содержательный раздел
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей - образовательные области: социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

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

2.1. Ранний возраст (от 2 месяцев до 3 лет)

2.1.1 Ранний возраст (от 2 месяцев до 1 года)

Особенности организации сна и бодрствования детей 
Сон. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на веранде 
или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодрствует другая возрастная подгруппа. 
После болезни и в период адаптации следует приучать детей ко сну на свежем воздухе 
постепенно.
Бодрствование. Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка: с 2 месяцев — 
в манеже; с 7-8 месяцев — за барьером на полу. Осуществлять целенаправленное обучение в 
процессе игр-занятий. Поощрять активное обращение ребенка к взрослому, а также умение 
самостоятельно занять себя. Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, 
предупреждать появление отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание и т. п.). 
Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения необходимых навыков. 
Своевременно обновлять и усложнять игровой материал. Побуждать детей к самостоятельным 
действиям и передвижениям, к активным речевым реакциям. Для поддержания активности детей 
менять виды деятельности. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не 
мешали друг другу. Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают 
предпочтение. Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок мог слышать 
взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других детей (гулению, лепету). 
Следить за порядком в группе, убирать на место разбросанные игрушки, систематически 
обрабатывать их. Массаж и гимнастику должен проводить специалист.

Воспитание при проведении режимных процессов 
Формировать положительное отношение к режимным процессам (кормление, подготовка ко сну, 
укладывание, подъем, проведение гигиенических процедур, высаживание на горшок). Соблюдать 
постоянство условий и единство приемов со стороны взрослых, работающих в группе. Проводить 
режимные моменты, соблюдая принципы постепенности и последовательности (детей, живущих 
по одному режиму, кормить по мере пробуждения и т. д.). Создавать у детей положительную 
установку на одевание, кормление, укладывание. Привлекать их к посильному участию в этих 
процессах: действием (малыш удерживает бутылочку), реакцией на смену обстановки (узнает 
посуду, одежду), голосовым проявлением (лепетом, гулением).

Воспитание и обучение в играх-занятиях 
Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные 
малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 
месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 8-9 месяцев — за столом или в групповой 
комнате.
Длительность индивидуальных игр-занятий — 2-3 минуты, с подгруппой — 5-7 минут. 
Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно следует тогда, когда у них 
образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных
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умений (примерно с 5-6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. 
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 
умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слушать 
и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем детям. Поощрять 
попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 
Совершенствование восприятия
От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно 
движущейся игрушкой (10-15 дней). Учить ребенка фиксировать взгляд на подвешенной 
игрушке, на лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). Вызывать у ребенка 
первую улыбку (к 1 месяцу).
Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). Ласково 
разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 месяца). Побуждать следить 
за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам), 
прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. 
Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркаяулыбка, гуление и т. п.).
От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 
Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий 
взрослый, звучащая игрушка и т. п.). Совершенствовать умение следить за перемещающимися 
объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях 
(лежа на спине, животе; на руках у  взрослого). Учить проявлять эмоциональный отклик, 
радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). Развивать эмоциональный отклик на 
различные интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать 
тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка 
формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, 
ощупать ее (к 3 месяцам). Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда 
ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 
месяцам).
От 5-6 до 9-10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, 
осязания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), 
из разного материала (мягкие, упругие и т. п.). Способствовать эстетическому восприятию 
красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. Развивать 
координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать игрушку из любого 
положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, 
ходьбе).
От 9-10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать 
зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, 
дудочки. Давать гладить, мять предметы из разных материалов; учить различать холодную и 
горячую воду. Учить понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на кубик 
можно поставить другой кубик и т. п.
Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать озвученные 
взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения 
(«Ладушки», «Прятки» и т. п).
Развитие речи
От рождения до 2,5-3 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению 
взрослого; вызывать первые гортанные звуки.
От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как 
основы понимания речи. Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям 
разговаривающего с ним взрослого. Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка 
предметы («Где часики?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи. В 
процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие 
гласные (гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные 
слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их произнесению. Способствовать развитию 
артикуляционного аппарата.
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От 5-6 до 9-10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 
произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 
обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого 
человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). 
С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 
Продолжать развивать предпосылки активной речи. Учить подражать новым звукосочетаниям: 
да-да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям взрослого (к 8-9 месяцам). Развивать и 
поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет 
коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное 
состояние каждого ребенка.
Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей побуждать детей 
выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля
ля-ля, уходит —
до свидания. Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе 
действий со знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав —собачка лает, ам-ам — собачка ест и пр.). 
Показывать детям картинки, стимулирующие звукоподражание (барабан — бум-бум, дудочка — 
ду-ду и т.д.). Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе 
заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способствовать хорошему 
настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам.
От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность 
понимать речь взрослого. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; 
определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения 
(«Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может обозначать 
предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного 
размера и т. п. (к 11-12 месяцам).
Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать 
куклу, мишку, зайца и т. д.). Учить узнавать на картинке знакомый предмет, называть его 
облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное оформление 
картинок. Учить понимать смысл слов можно — нельзя, хорошо — плохо. Продолжать развивать 
активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, 
обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и 
первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.).
Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, механических и 
заводных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям 
поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). Способствовать укреплению дружелюбного отношения 
ко взрослым и детям, вызывать радость от восприятия живого объекта. Формировать
предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам.__
Развитие движений
От рождения до 2,5-3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на 
живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 15-20 дней). У ребенка, 
удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития 
упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца).
От 2,5-3 до 5-6  месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. Закреплять умение 
лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. Стимулировать развитие кисти руки, 
захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на 
спину (6 месяцев).
Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить его 
упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). Упражнять в умении сохранять равновесие, 
покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях.
От 5-6 до 9-10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, 
самостоятельное ползание (к 7 месяцам). Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой 
(с 6 месяцев). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 
Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а
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затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). Способствовать 
развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить от 
одного предмета к другому. Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее 
(8 месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через 
бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). Упражнять в умении сохранять 
равновесие (сидя, стоя, переступая).
Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, 
переступание), использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. 
От 9-10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения. К 10-11 месяцам учить 
ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к другому; ходить при 
поддержке за обе
руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, 
взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться.
Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять и ходить, ориентироваться в 
окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», «Достань с горки игрушку», 
«Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.).
Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 
сопереживания.
Развитие действий с предметами
От рождения до 2,5-3 месяцев. Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться 
руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). Стимулировать 
развитие умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими руками (к 3 
месяцам).
От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над 
грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). Учить брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из 
разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из 
одной руки в другую (6 месяцев).
От 5-6 до 9-10 месяцев. Учить вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову 
выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее 
предметы (с 6-7 месяцев). Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии 
с их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, 
мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 месяцам). 
Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить снимать кольца со 
стержня, открывать коробки. Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, 
перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: 
«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др.
Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и ко 
взрослому), шариков по желобу и т. д.
От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного результата в действиях с 
предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать 
и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия 
специального столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. Учить выполнять первые 
игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, потанцуй...». Развивать мелкую 
моторику: учить катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально 
расположенные стержни, и т. д.
Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-занятий с подгруппой 
детей.
Музыкальное воспитание
Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. 
Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и 
звучание инструментальной музыки. Формировать интерес к пению взрослых, плясовым 
движениям, а также способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных
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слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний 
погремушкой, платочком, шариком.
От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать 
находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 
Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально 
реагировать на него (улыбка, гуление и др.).
От 2,5-3 до 5-6  месяцев. Способствовать развитию музыкального восприятия, формированию 
навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. Вызывать 
эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в пении 
взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное 
оживление при звучании плясовой мелодии. Учить с помощью взрослого приподнимать и 
опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, 
ударять в барабан.
От 5-6 до 9-10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. 
Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, 
спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, 
губная гармошка, металлофон и др.). Формировать положительную реакцию на пение взрослого, 
звучание музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать 
проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Продолжать учить выполнять с 
помощью взрослых следующие движения под музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка 
приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов.
От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии 
вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 
контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к 
звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать подражать отдельным 
певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых 
(«Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 
характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей 
активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 
приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем.

2.1.2 Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 
подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 
во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 
бодрствования.
С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 
человека). Длительность занятия 3-6 минут.
Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от 
вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально -  коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности.
Воспитывать культурно- гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 
стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенного включения каждого 
ребенка в режимный процесс. Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по 
мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, суп. 
Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 
благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед
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едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 
съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать 
стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К двум годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, ставить на место обувь. Учить 
бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать 
выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать поведение 
детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно 
вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 
выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. Продолжать учить 
детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 
соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Учить обращать 
внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 
Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 
и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 
формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
элементарных естественно -  научных представлений.
Игры -  занятия с дидактическим материалом.
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на 
стержень пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 
определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков 
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец контрастных размеров; открывать и 
закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 
Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать -  закрывать, нанизывать - 
снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 
(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 
игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулки со столиками к ним).
Игры -  занятия со строительным материалом (настольным, напольным).
Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма 
-  крыша). Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: 
с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 
колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.) Упражнять в 
соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 
дидактической коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 
домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.) Учить различать четыре цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Учить 
самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 
материалом. Учить способам конструирования -  прикладыванию, накладыванию. Побуждать 
совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 
пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направленно на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой.
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, 
синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша -  
призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 
временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 
обозначающие части тела ребенка и лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять 
умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать 
слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания 
(клюет, лает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека 
(идет, бежит и т.п.) Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав 
-  ав -  собака). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 
подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:

• Существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 
наименования транспортных средств.

• Глаголами. Обозначающими бытовые (есть, умываться), игровые (катать, строить) 
действия, действия противоположные по значению (открывать -  закрывать, снимать -  
надевать)

• Прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• Наречиями (высоко, низко, тихо)

Учить детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами: употреблять глаголы в настоящем, 
прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 
употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности 
речи. Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 
им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси, поблагодари, предложи, 
посмотри, кто пришел, и скажи нам)
Художественная литература.
Приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 
(рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо 
знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять 
вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 
которых говориться в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 
выразительность речи детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно -  эстетическое развитие предполагает развитие художественно -  творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 
предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
Знакомство с искусством
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с 
детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 
вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской,
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богородской, матрешкой, ванькой -  встанькой, и другими, соответствующие возрасту детей. 
Обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), вызывать чувство радости.
Изобразительная деятельность.
Привлекать внимание детей к процессу рисования, давать возможность наблюдать за процессом 
рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать взрослому. 
Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок. Поощрять желание детей 
самостоятельно рисовать красками, карандашами, фломастерами, мелками; предоставлять 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; хлопать по бумаге 
ладошкой, на которой есть краска.
Стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребенка получилось 
(солнышко, заборчик, цветочки). Знакомить детей со свойствами пластичных материалов 
(пластилина, тесто) а также со свойствами бумаги, ваты, помогать и поощрять желание мять 
комочек, отщипывать от него кусочки. Учить брать пластилин в ладони, скатывать между 
ладонями «шарики». Лепить плоские круглые формы «тарелки», «колбасу большую и толстую», 
«сосиску».
Музыка
Развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого 
музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 
звучание музыкальных инструментов (дудочка, гармошка, барабан, флейта), показывать 
инструмент (один из двух, или трех) на котором взрослый исполняет мелодию. При пении 
стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 
несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 
выполнять их самостоятельно.
Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 
(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 
передавать его игровыми действиями.
Музыкальные игры, развлечения, праздники.
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при восприятии 
музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 
действий.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 
(сила , быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 
играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно -  гигиенических навыков, 
полезных привычек.
Развитие движений.
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 
основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 
включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 
предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20см, длина 1,5 -  
2м), приподнятой одним концом от пола на 15 20 см. подъем на опрокинутый вверх дном ящик 
(50/50/15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 
12-18 см.
Ползание, лазание. Перелезание через бревно (диаметр 15-20см), подлезание под веревку, 
поднятую на высоту 35 -  40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). лазание по лесенке- 
стремянке вверх и вниз (высота 1.5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25см) в паре 
со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8см) правой и 
левой рукой на расстоянии 50-70см.
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Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 
опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 
передачей предмета.
В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 
перегибаясь через палку (40 -  45 см от пола). Приседание с поддержкой взрослого.
Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 
играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 
старше 1года 6 месяцев -  индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Развивать основные 
движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться 
стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, 
действовать по сигналу.

2.1.3 Вторая группа раннего возраста (от 2 лет  до 3 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенок в семье и сообществе:
Образ Я . Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 
называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 
и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку), зачем он 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности:
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 
в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 
в рот растения).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной
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жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления 
о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться). 
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один -  много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом -  маленький домик, большая 
матрешка -  маленькая матрешка, большие мячи -  маленькие мячи). Форма. Учить различать 
предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). Ориентировка в пространстве. 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 
(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 
предмета, гладить их).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4
6 шт.)); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 
-  цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 
не стало?»); слуховой дифференциации («Что звучит?»); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый -  холодный», «Легкий -  тяжелый»); мелкой моторики 
руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой).
Ознакомление с предметным окружением.
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, 
из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 
действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 
кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 
мягкий, пушистый. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром.
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца). Рассказать, что 
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
Ознакомление с миром природы.
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу) и их детенышей и называть их. 
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису) и называть их. Вместе с 
детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 
птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, 
груша). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения.
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика). Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать 
природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Образовательная область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному 
указанию находить предметы по цвету, размеру ("Принеси красный кубик"), различать их 
местоположение, имитировать действия людей и движения животных; активизирует словарь 
детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, 
растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими 
трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, 
обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет 
у детей названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 
названия некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена 
детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников.
Звуковая культура речи.
Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить гласные 
и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 
практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается произнести все 
слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать 
разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать 
слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных 
вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная 
выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 
грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных
суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли 
посредством трех-, четырехсловных предложений.
Связная речь
Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 4 предложениях о нарисованном на 
картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 
вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 
речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с
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использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 
фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, обращенную к 
группе детей, понимать ее содержание; педагог развивает у детей умение использовать 
инициативную разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 
употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 
чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без 
наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь 
детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими 
трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
(открывать -  закрывать, снимать -  надевать, брать -  класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, 
вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 
умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 
«Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 
что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 
из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 
раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 
и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 
целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
(что) это?», «Что делает?».

2.2. Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
Образовательный процесс у детей от 3 до 7 лет в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан осуществляется по программе «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) по пяти образовательным областям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» подробно раскрыто в программе «От рождения до 
школы» стр. 48
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 
представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в реализации области 
«Социально-коммуникативное развитие» реализуется через использование авторских и 
парциальных программ:

Парциальная программа «Дошкольникам о Хабаровском крае»
(Орешкова М.А., старший воспитатель МАДОУ № 159, 

старший методист лаборатории регионального содержания образования ХК ИРО) 
Парциальная программа «Дошкольникам о Хабаровском крае» предназначена для детей старшего 
дошкольного возраста. Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 
ФГОС и программы развития образования в Хабаровском крае. Программа предлагает систему 
работы с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению с Хабаровским краем. В ней 
представлены девять тематических модулей с планируемыми результатами, формами 
образовательной деятельности с детьми, виды итоговых продуктов деятельности, формы 
привлечения родителей к поисковой, познавательной и творческой деятельности. Основное 
содержание дополнено тематическим планированием, перечнем видов занятий с дошкольниками. 
Перечень тем для изучения, методы и форму организации проведения образовательной 
деятельности педагог определяет самостоятельно, исходя из интересов и потребностей 
обучающихся. Программа адресована старшим воспитателям, педагогам дошкольных 
образовательных организаций. Пособие призвано помочь воспитателям эффективно проводить 
работу по ознакомлению с Хабаровским краем.

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников «Дорогою добра» (Л.В. Коломийченко)

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально
коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами 
социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, 
правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она является 
компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-образовательного процесса),
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парциальной (по отношению к комплексным программам), открытой (допускающей возможность 
авторских технологий в ее реализации).
С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах социально-коммуникативного 
развития задачи в программе Программа социально-коммуникативного развития и социального 
воспитания представлены по разделам, а их дифференциация по возрастным периодам — в 
блочно-тематических планах.
Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек 
в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован 
по блокам.
Его содержание служит вариативной частью программы и разрабатывается образовательными 
организациями самостоятельно в соответствии с историческими, краеведческими, 
национальными и этническими особенностями регионов.
Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими 
основаниями социальной идентификации, особенностями психического и личностного развития 
детей.

Программа духовно-нравственной направленности «С чистым сердцем»
(Р.Ю. Белоусов, А.Н. Егоров, Ю.С. Калинкина)

В основу содержания программы положены «духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством» (Распоряжение Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»). При разработке программы учтён Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО содержание 
программы реализуется в ходе образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.); 
режимных моментов; в рамках самостоятельной деятельности детей; а также через 
взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. Духовно
нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех образовательных 
областей, предусмотренных ФГОС ДО.
Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей друг 
к другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания.
Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуациях (с 
помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса 
к художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта людей; побуждение 
детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно
нравственные темы.
Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и
социокультурных ценностях нашего народа; формирование представлений о труде как основе 
жизни человека на земле.
Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нравственных 
чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности.
Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о способе 
защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи окружающим.
Таким образом, разработка программы является актуальной и своевременной.
Программа «С чистым сердцем» имеет социально-педагогическую направленность, её 
содержание позволяет:
• сформировать у детей личный социальный опыт;
• развивать нравственные качества личности: трудолюбие, организованность, собранность, 
чувство долга и ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность к себе, 
культуру общения и поведения, коммуникабельность;
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• активно использовать образовательные возможности истории культурной среды города 
(района) для всестороннего развития личности, осознать необходимость включения 
нравственных добродетелей в построение собственной жизни;
• овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств.
В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе реализации 
программы, открывает огромные возможности создания и использования развивающих ситуаций 
и решения ситуативных задач.
Особенность программы «С чистым сердцем» в том, что она содержит оригинальный опыт 
ознакомления дошкольников (5-7 лет) с выдающимися земляками (историческими личностями и 
героями современности), и на их примере педагоги содействуют формированию представлений о 
добродетелях и потребности у детей в следовании хорошим нравственным примерам. Реализация 
данной программы в полной мере отвечает требованиям современных социокультурных условий 
воспитания детейстаршего дошкольного возраста.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение потребности 
ребёнка в освоении нового. Однако ребёнок учится не только получать информацию, но и 
пользоваться приобретёнными знаниями.
В соответствии с ФГОС познавательное развитие включает следующие цели и задачи:
-  формирование познавательных действий, становление сознания;
-  развитие воображения и творческой активности;
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира.
Цели познавательного развития определены стандартом и примерно одинаковы для всех 
дошкольников, однако практические задачи сильно различаются в зависимости от возраста и 
группы воспитанников дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).
Ребёнок 3-4 лет познаёт мир посредством привлекательных, эмоционально окрашенных 
предметов
В средней группе (4-5 лет) дети продолжают расширять свои представления о мире, обогащать 
словарный запас.
Целью воспитателя является создание условий для самостоятельного исследования детьми. Для 
этого возраста основные задачи таковы:

-  обогащать знания дошкольников новыми понятиями и систематизировать полученную 
информацию;

-  формировать умение находить причинно-следственные связи в процессе 
экспериментирования с предметами окружающего мира;

-  формировать и расширять представления о себе, своей семье, гендерной 
принадлежности;

-  поддерживать свободный разговор ребёнка со взрослыми, сверстниками по поводу 
результатов собственных наблюдений, впечатлений;

-  способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 
животными, живущими рядом с детьми.

В старшей группе (5-6 лет) ребята не менее любознательны, чем на предшествующих этапах 
дошкольного образования, однако с возрастом у них совершенствуется усидчивость, 
способность на более длительное время концентрироваться на интересующем предмете, 
стремление к самостоятельному опытному поиску ответов на вопросы, возрастает чувство 
ответственности. Актуальны следующие задачи:
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-  расширение представлений о свойствах объектов окружающей среды (материале, ритме, 
количестве, части и целом, динамике и покое и т. д.) и их причинно-следственных 
взаимосвязях;

-  пополнение знаний о планете Земля, о родном городе и своём Отечестве, обычаях и 
традициях народа;

-  освоение умений и навыков, требующихся будущему школьнику: находить нужную 
информацию в справочных источниках, пользоваться детскими энциклопедиями, 
пытаться выделять основную мысль в материале;

-  вовлечение ребят в проектную деятельность — как индивидуальную, так и групповую с 
распределением ролей;

-  расширение спектра интересующих детей тем, развитие навыка приводить аргументы в 
беседе.

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) подводятся итоги воспитательной работы всех 
предыдущих лет пребывания ребёнка в детском саду. К этому времени у воспитанников должна 
сформироваться привычка следовать определённому режиму дня, а также развиться навык 
самостоятельно наблюдать и анализировать информацию.
Ставятся следующие задачи познавательного развития дошкольников:

-  приумножать знания детей об окружающей среде;
-  обучить ребят рационально распределять время, составлять план и действовать по нему, 

делать выводы;
-  научить воспитанников пользоваться детскими приборами для опытов;
-  устно комментировать процесс познания в целях развития речевой культуры;
-  создавать подходящие условия для самостоятельного исследования дошкольниками 

окружающей среды.
Задачи познавательного развития можно включать в любую деятельность в ДОУ, однако 
основным видом познавательной деятельности для дошкольников является игра. Чем старше 
становится ребёнок, тем сложнее и многообразнее могут быть игры.
Для ребёнка 3-4 лет познавательное развитие возможно через совершенствование 
конструктивных умений: играя с кубиками, ребёнок учится расставлять их в нужном порядке, 
сооружать из них разные башни и другие предметы, называть правильно конструкторские 
материалы (кубики, кирпичики, пластинки и др.). С конструктором дошкольник учится 
объединять объекты по сюжету, например, из кубиков он может построить дом, а из пластин — 
скамейку и подъездную дорожку. Все окружающие малыша предметы должны быть яркими и 
привлекательными, иметь понятную форму, цвет и назначение. Младшие дошкольники охотно 
играют с предметами, напоминающими бытовое окружение взрослых: пластиковая посуда, 
кукольная одежда, миниатюрные приспособления для уборки и т. п.
В средней группе необходимо разделение пространства на познавательные зоны: музыкальная, 
живой уголок, математический уголок, зона для совместных игр, зона с книгами и др. Это 
обеспечивает дошкольникам возможность самостоятельно исследовать окружающую 
обстановку, по возможности кооперироваться вместе, но при этом не мешать друг другу. Чем 
старше они становятся, тем с более сложными свойствами предметов, а затем и с устройством 
мира они могут знакомиться.
Для познавательного развития детей 5-6 лет важной становится сюжетно-ролевая игра с 
правилами. Для ребят из подготовительной группы этот вид активности также актуален. Именно 
через такую игру дети учатся командной работе, соблюдению правил, следованию своей 
ролевой модели.
Индивидуализация познавательного развития
Современным образовательным стандартом признана необходимость построения 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка. Это связано с тем, что рабочие 
программы рассчитаны на среднего дошкольника, однако часто в группах есть как отстающие, 
так и одарённые дети.
Развитие познавательных способностей дошкольника является главной задачей создания 
индивидуального образовательного маршрута.
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При построении и реализации образовательного маршрута должны учитываться следующие 
компоненты:

• постановка цели в соответствии со стандартом;
• система обучения, в которой каждому учебному предмету отводится своё место и роль;
• определённая методика преподавания, конкретные приёмы и педагогические 

технологии;
• инструменты для комплексных диагностик;
• создание условий для достижения поставленных целей;
• планирование результатов, которых ребёнок должен достичь к моменту перехода на 

школьное обучение.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Познавательное развитие» подробно раскрыто в программе «От рождения до 
школы» стр. 65.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в реализации области 
«Познавательное развитие» реализуется через использование технологий авторских и 
парциальных программ:

Парциальная программа «Юный эколог»
направлена на формирование основ экологической культуры 

у детей 2-7 лет в условиях детского сада (С.Н. Николаева)
Настоящая программа разработана на основе парциальной программы С.Н. Николаевой 
«Юный эколог», которая предполагает формирование у детей осознанно - правильного 
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их, и с которыми они 
знакомятся в дошкольном детстве.
Данная программа рассчитана на четыре года обучения.
Цель предлагаемой программы - привитие основ экологической культуры дошкольникам, 
показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, влияние человека на 
окружающий мир.
Задачи программы 
Образовател ьные:
• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с дошкольниками 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 
адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 
«Человек-природа» и в самой природе;

• осознание детьми знаний о том, что растения и животные - это живые организмы; о наличии 
в природе неживых тел, об их взаимосвязи;

• на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 
функционирование, зависимость строения организма

• от условий среды обитания;
• формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека;
• показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 
Воспитательные:
• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;
• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;
• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам.
Развивающие:
• развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с природой;
• развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;
• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;
44



• формирование навыков рационального природоиспользования;
• охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни.

Парциальная программа «Азы финансовой грамотности»
(Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.)

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста -  сравнительно новое 
направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной 
социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, 
рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 
родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными 
экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. К сожалению, финансовой 
грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к собственным деньгам 
и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие 
возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. 
Финансовая грамотность -  понятие, выходящее за пределы политических, географических и 
социально-экономических границ.
Финансовая грамотность -  это психологическое качество человека, показывающее степень его 
осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами.
Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие права имеет 
потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. Проведенные 
статистические исследования говорят о том, что заниматься повышением финансовой 
грамотности населения необходимо на государственном уровне. Человек, который уверен в своем 
будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, 
как правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой 
самостоятельной жизни!
Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно пример родителей 
становится основополагающим. Все мы хотим для своих детей самого лучшего, но нужно 
помнить о том, что выполнение любого каприза ребенка, любой ценный подарок просто так не 
даст нашим детям правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. 
Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для того, чтобы иметь то, что хочется 
нужно потрудиться и заработать на это деньги. Дети должны знать обо всех банковских 
продуктах, которые появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень 
распространенное явление. Наши дети видят, как просто, достав пластиковую карту легко 
совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести 
бесконтрольное пользование кредитными картами. Дети должны знать, что жить надо по 
средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, 
но детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов открывают 
перед ними большие возможности, способные дарить радость. Среди психологов, педагогов не 
существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. Большинство из 
них считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в 
раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.
На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, 
тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.
Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 
продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 
многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и 
навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с 
раннего возраста поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и 
приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности 
и благополучия на протяжении жизни. С детства детям нужно прививать чувство ответственности 
и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не 
влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет.
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Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой культуры в дошкольном 
возрасте в русле формирования здорового отношения к деньгам, совершенствования общения 
ребёнка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям. 
Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с нормами морали, 
этически-культурными ценностями социума и общественно полезного труда человека. 
Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» (далее - Программа) 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утверждённым приказом Минобрнауки России № 
1155-ФЗ от 17.10. 2013 г.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой.
Области речевого развития:
Развитие речи детей.
В сфере развития речи происходит развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами. Взаимодействия с окружающими; 
развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи; практическое овладение воспитанниками нормами.
Приобщение детей к художественной литературе:

В сфере приобщения детей к художественной литературе происходит воспитание интереса и 
любви к чтению; развитие литературной речи; воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия.
Задачи речевого развития:
-  Овладение речью как средством общения и культуры;
-  Обогащение активного словаря;
-  Развитие речевого творчества;
-  Развитие связной, грамматической правильной диалогической и монологической речи;
-  Знакомство с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;
-  Формирование звуковой аналитико -  синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;
-  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления работы по развитию речи детей.
Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 
падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
словообразование.
Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь и монологическая (рассказывание) 
речь.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Речевое развитие» подробно раскрыто в программе «От рождения до школы» стр. 92
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в реализации области «Речевое 
развитие «реализуется через использование технологий авторских и парциальных программ:

Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников»
(О. С. Ушакова)

Программа определяет систему работу по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех 
до семи лет).
В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение 
на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 
развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), направленные на решение главной 
задачи — развитие связной речи. Большинство занятий построено по тематическому принципу, 
т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика 
занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления 
общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе.
В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми 
дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 
методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка.
Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными
коммуникативными способностями.
Речевые задачи:
- воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения и 
хорошей дикции;
- формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений;
- словарная работа: формирование смысловой стороны слова;
- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания.

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
(Н.В. Нищеева)

Цель программы: обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. Одной из 
важнейших задача Программы является профилактика нарушений письменной речи у детей в 
дельнейшем при обучении в начальной школе. В основе обучения грамоте в соответствии с 
данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на 
овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его 
приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 
строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. В соответствии с данной программой 
звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь.

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
дошкольников как предпосылки обучения грамоте»

(Е.В. Колесникова)
Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико
синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» и организационно
методическое сопровождение дополнены и переработаны в свете основополагающих требований 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
структуре Программы и ее объему, условиям реализации Программы и результатам ее освоения. 
Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осуществляется в 
двух направлениях:
-  систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, 
общения, обучения и т. д.);
-  организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы.
В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 
процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), в игре, общении,
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самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает ее, 
поддерживает.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 
и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
Задачи художественно -  эстетического развития:

■ Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

■ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
■ Становление эстетического отношения к окружающему миру.
■ Формирование элементарных представлений о видах искусства.
■ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. - 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
■ (изобразительной, конструктивно -  модельной, музыкальной).

Направления художественно-эстетического развития: приобщение к искусству; 
изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная 
деятельность.
Основные задачи реализации ОО «Художественно-эстетического развития» в программе «От 
рождения до школы»:
Приобщение к искусству:
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение 
различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), 
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление
детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. Закреплять знания 
детей о книге, книжной иллюстрации. Знакомить с произведениями народного искусства 
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно 
прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность:
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать, 
наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. Обогащать представления детей об
изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 
основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных 
товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Конструктивно -  модельная деятельность:
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
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(устойчивость, форма, величина). Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга. Побуждать детей создавать постройки 
разной конструктивной сложности. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 
постройки из строительного материала. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.
Музыкальная деятельность:
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» подробно раскрыто в программе «От
рождения до школы» стр. 103.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в реализации области 
«Художественно-эстетическое развитие» реализуется через использование технологий 
авторских и парциальных программ:

«Цветные ладошки»
(И.А. Лыкова)

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в 
изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной 
деятельности.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на 
основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный компонент) и 
обобщенных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 
условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 
соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.
Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 
наглядного материала.

«Музыкальные шедевры»
(О.П. Радынова)

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования 
основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую 
индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 
воспитательно-образовательной работой дет кого сада.
Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных 
образцов мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы 
(тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы 
адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и 
народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития 
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, 
методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в 
процессе формирования у них основ музыкальной культуры.

«Играем в театр»
(И.А. Генералова)
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Парциальная программа ""Играем в театр"" разработана с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В издании содержится 
общая характеристика курса, перечислены принципы, которые легли в его основу; обозначены 
цели и задачи программы, планируемые результаты освоения парциальной программы; 
представлены конспекты театральных занятий. Парциальная программа адресована педагогам 
дошкольных образовательных организаций, педагогам системы дополнительного образования, 
специалистам, работающим с детьми 4-7 лет.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 
физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 
(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 
играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 
полезных привычек.
В области физического развития основными разделами образовательной деятельности 
являются:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 
веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Формировать представления о здоровом образе жизни. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Физическая культура.
Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Закреплять 
и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Во всех формах организации двигательной 
деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать интерес к подвижным играм. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Учить 
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Задачи физического развития:
Образовательные:

- Формирование двигательных умений и навыков;
- Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, о роли физических 

упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного здоровья;
- Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) и 

двигательных функций (равновесие, координация).
В оспитательные:

- Формирование интереса и потребности в занятиях и физических упражнениях;
- Разностороннее и гармоничное развитие ребёнка;
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- Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 
двигательного творчества).

Оздоровительные:
- Охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка (укрепление опорно -  двигательного 

аппарата);
- Разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной, 

выделительной, пищеварительной, двигательной);
- Повышение работоспособности, закаливание.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в реализации области 
«Физическоеразвитие»реализуется через использование технологий и парциальных программ:

Программа «Расту здоровым»
(В.Н. Зимонина)

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние здоровья 
ребёнка, двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития 
естественной потребности ребенка в движении во многом зависят развитие двигательных 
навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный 
опыт ребёнка, который составляет его двигательный статус. В связи с этим мы считаем, что 
проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а 
целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательного 
учреждения на длительный срок.
Поэтому, перед нами встала необходимость активизации методической работы по данному 
направлению, в разработке программы «Расту здоровым», которая бы отражала систему 
деятельности ДОУ по здоровьесбережению детей, эффективные подходы к комплексному 
решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в дошкольном учреждении. 
Программа «Расту здоровым» направлена на воспитание основ культуры здоровья, формирование 
представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения, 
гигиены, охраны здоровья.

«Формирование привычки самообслуживания -  уход за зубами у детей 4-6 лет»
(Л.Ф.Лучшева, А.А.Антонова, С.А.Галёса)

Рабочая программа разработана в целях обеспечения здоровья ребёнка, предупреждения развития 
заболеваний зубов и социальных ограничений в виде зубной боли, стеснения улыбаться, 
невозможности полноценно пережёвывать пищу, развития нарушений речи и челюстных 
деформаций, вызванных ранним удалением зубов. Кариес зубов -  заболевание твердых тканей 
зуба, возникающие при нерегулярной гигиене полости рта и избыточном употреблении 
сладостей. Поражение зубов кариесом всегда сопровождается нарушением их 
функционирования, при разрушении зубов возникают трудности при приёме пищи, болевые 
ощущения, нарушение внешнего вида, особенно при нарушении кариесом передней группы 
зубов. Кариес во временных зубах протекает с такими же неприятными ощущениями как у 
взрослых. Профилактика развития стоматологических заболеваний достигается соблюдением 
ежедневных гигиенических мероприятий. Гигиеническое обучение и воспитание является 
важнейшим составным элементом формирования здорового образа жизни и одним из аспектов 
всестороннего развития личности.
Программа «Формирование навыка самообслуживания - уход за зубами» составлена на 
основании требований к содержанию дошкольного образования, содержащихся в «Примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15), Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (далее -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), 
Конвенции о правах ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989г.-ООН 1990, Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдых и оздоровления 
детей и молодёжи», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30348)

«Веселый рюкзачок»
(А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова)

Парциальная программа дошкольного рекреационного туризма «Весёлый Рюкзачок» рассчитана 
на детей 5-7 лет. Программу можно использовать в организованной образовательной 
деятельности по познавательному, речевому, социально-коммуникативному и физическому 
развитию в соответствии с темой, указанной в перспективном плане (два раза в неделю). Срок 
реализации программы — два года. Структура программы представлена двумя модулями: 
«Первые открытия» (на возраст 5-6 лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6-7 лет). 
Необходимость разработки программы продиктована значимостью дошкольного детства как 
начального этапа формирования личности человека, воспитания у него ответственного 
отношения к окружающей природной и социальной среде. Современные условия жизни и 
образования предъявляют высокие требования к уровню психофизического состояния и 
общекультурной готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобразовательную 
школу. В связи с этим растёт необходимость в таких подходах к оздоровлению детей, которые 
могли бы не только повышать физическую подготовленность дошкольников, но и одновременно 
развивать их интеллектуальные, познавательные способности, социальную компетентность. 
Спортивный туризм невозможен в дошкольном детстве, так как имеет возрастные ограничения, 
требует профильного обучения и сопряжён с рисками профессионального спорта. Поэтому в 
программе мы ставим акцент на рекреационном, эколого-оздоровительном и краеведческом 
туризме. Основная форма организации рекреационного туризма — прогулки-походы, 
предполагающие кратковременное пребывание на природе, ознакомление с объектами 
ближайшего социального окружения, овладение элементарными туристскими навыками.

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФОП

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 
охватывает весь период пребывания воспитанников в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан и условно делится на три основополагающих аспекта:
-Непосредственно образовательная деятельность.
-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 
организованных мероприятий.
-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств , соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). Формы реализации Программы 
являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его 
осуществления. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой:

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 
ними.
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2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам.

Комплексный метод руководства игрой:
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).

Игры, возникающие по 
инициативе детей

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого

Народные игры

Игры-экспериментирования (игры 
с природными объектами, игры с 
игрушками, игры с животными)

Обучающие игры (сюжетно - 
дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические,

Обрядовые игры (семейные, 
сезонные, культовые)

Сюжетные самодеятельные игры 
(сюжетно- отобразительные, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные)

Досуговые игры
(интеллектуальные, игры-забавы, 
развлечения, театрализованные, 
празднично - карнавальные

Тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные)

Досуговые игры (игрища, тихие 
игры, игры- забавы)

Средства игровой деятельности'.
• средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению;
• средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих);
• материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры.
Способы игровой деятельности:

• игровые действия разной степени сложности и обобщенности;
• эмоционально-выразительные средства;
• речевые высказывания.

Огромное значение для мотивации свободной игровой деятельности имеет развивающая 
предметно-пространственная среда, которая должна создавать условия для самостоятельной, 
осмысленной и полезной деятельности детей. Построение развивающей предметно
пространственной среды — это внешние условия педпроцесса, позволяющие организовать 
самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением 
взрослого.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:
-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна помощь;
-наблюдать за играющими детьми и стараться понять, какие именно события дня отражаются 

в игре;
-отличать детей с хорошей развитой игровой деятельностью;

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер.

Формы организации Методы, и способы трудового воспитания детей Средства трудового
трудовой воспитания:

деятельности:
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поручения (простые и 
сложные, 

эпизодические и 
длительные, 

коллективные и 
индивидуальные); 

дежурство (не более 
20 минут); 

коллективный труд.

группа методов: формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок; решение маленьких 
логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение 
художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

____________________ видеофильмов;_____________________
опыта трудовой деятельности; приучение к 

положительным формам общественного поведения; 
пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно
полезный характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций

Ознакомление с трудом 
взрослых; собственная 
трудовая деятельность;

художественна я 
литература; музыка; 

изобразительное 
искусство.

Формы, способы, методы и средства познавательного развития

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 
социальным миром:

• познавательные эвристические беседы;
• чтение художественной литературы;
• изобразительная и конструктивная деятельность;
• экспериментирование и опыты;
• музыка; игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
• наблюдения; трудовая деятельность; праздники и развлечения; индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 
детей с социальным миром:

• методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 
конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 
ответов на вопросы);

• методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);

• методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 
планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);

• методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение,
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой:

Наглядные Практические Словесные

наблюдения (кратковременные, 
длительные, определение состояния 
предмета по отдельным признакам, 
восстановление картины целого по 
отдельным признакам); рассматривание 
картин, демонстрация фильмов

игра (дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия) подвижные игры, 
творческие игры); труд в природе 
(индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты

Рассказ;
беседа;
чтение

Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
• обучение в повседневных бытовых ситуациях; демонстрационные опыты;
• сенсорные праздники на основе народного календаря;
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• театрализация с математическим содержанием;
• на этапе объяснения или повторения и закрепления;
• коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия в 

нем;
• самостоятельная деятельность в развивающей среде.

Способы познавательного развития: Средства познавательного развития:

проекты; загадки; коллекционирование; 
проблемные ситуации.

прогулка; развивающая предметно-пространственная среда; 
непосредственно-образовательная деятельность; эксперимент; 
наглядное моделирование.

Формы, способы, методы и средства речевого развития

Методы развития речи:

Наглядные: Словесные: Практические:

непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе,

чтение и рассказывание 
художественных

Дидактические игры, игры- 
драматизации,

Средства р азвития речи: Формы речевого 
развития:

Способы речевого развития:

общение взрослых и детей; 
художественная литература; культурная 
языковая среда; изобразительное 
искусство, музыка, театр; обучение

диалог; монолог Речевое сопровождение действий; 
договаривание; комментирование 
действий; звуковое обозначение 
действий.

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития

Формы организации 
обучения

конструирошшию:

• конструирование по модели; конструирование по образцу; 
конструирование по условиям; конструирование по теме;

• конструирование по образцу; каркасное конструирование;
Педагогические 

условия необходимые 
для эффективного 
художественного 
развития детей 
дошкольного

• Формирование эстетичрского отношения и художественных способностей 
в активной творческой деятельности детей.

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества.

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного
Модель эстетического 

отношения 
к окружающему 

миру:

• Способность эмоционального переживания.
• Способность к активному усво ению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
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Методы
эстетического

воспитания:

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире.
Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 
факт».).
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 
приобщение детей к художественной культуре).
Метод эвристических и поисковых ситуаций. Метод разнообразной 
художественной практики.
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса;
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,

Конструктивно-модельная деятельность

Виды детского 
конструирования:

• Из строительного материала. Из бумаги. Иллюстрации природного 
материала. Из промышленных отходов.

• Из деталей конструкторов. Из крупногабаритных модулей. Практическое и 
компьютерное.

Формы 
организации обучения
конструированию:

• Конструирование по модели. Конструирование по условиям. 
Конструирование по образцу.

• Конструирование по замыслу. Конструирование по теме. Каркасное 
конструирование. Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь 
конструирования и
игры:

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. Младший дошкольный возраст: 
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать 
для детей самостоятельное значение. Старший дошкольный возраст: 
сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 
развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, 
когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

Музыкальное развитие

Направления
образовательной

работы:

Слушание. Пение. Музыкально-ритмические движения. Игра на детских 
музыкальных инструментах. Развитие детского творчества (песенного, музыкально
игрового, танцевального).

Методы музыкального 
развития:

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. Словесно-слуховой: пение. 
Слуховой: слушание музыки. Игровой: музыкальные игры. Практический:
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Способы
образовательной

деятельности
художественно
эстетического

развития:

3 - 4 года: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры украшение предметов для личного пользования, рассматривание 
эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов), 
произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, игры, в 
процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов; 
4 - 5  лет: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров украшение предметов для личного пользования, 
рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях, 
произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной графики, игра организация 
выставок работ народных мастеров и произведений, вечер вопросов и ответов, 
тематическая встреча, праздники; 5 - 6 лет: изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно- исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их 
оформление украшение предметов для личного пользования рассматривание 
эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов), узоров 
в работах народных мастеров и произведениях, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 
книжной графики, игра организация выставок работ народных мастеров и 
произведений, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), 
репродукций произведений живописи и книжной графики, тематических выставок 
(по временам года, настроению и др.);
6 - 7  лет: изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление украшение предметов 
для личного пользования рассматривание эстетически привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики, игра 
организация выставок работ народных мастеров и произведений, книг с 
иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций 
произведений живописи и книжной графики, тематических выставок (по временам 
года, настроению).

Формы, способы, методы и средства физического развития

Методы
физического
развития:

Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно
слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная 
помощь воспитателя).
Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 
Практический: Повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 
упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.

Средства
физического
развития:

двигательная активность, занятия физкультурой; эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода); психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).

Формы
физического
развития:

Физкультурная непосредственно образовательная деятельность; занятия по плаванию; 
закаливающие процедуры; утренняя гимнастика; подвижные игры; - корригирующая 
гимнастика; физкультминутки; гимнастика пробуждения; физкультурные упражнения на 
прогулке; спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; ритмика; кружки, 
секции; музыкальная непосредственно образовательная деятельность
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Виды
здоровьесберегаю  
щих технологий:

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). Технологии 
обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно образовательная 
деятельность, проблемно-игровая непосредственно образовательная деятельность, 
коммуникативные игры, непосредственно образовательная деятельность из серии 
«Здоровье», самомассаж.). Коррекционные технологии (арттерапия, технологии 
музыкального воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, 
фонетическая ритмика).

Направления
физического
развития:

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 
упражнений; направленной на развитие таких физических качеств как координация и 
гибкость; способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценностей

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Образовательная деятельность в ДОО включает:
^  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;
^  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
^  самостоятельную деятельность детей;
> взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 
направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 
коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 
формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 
способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 
любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В дошкольном учреждении проводятся 
традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными практиками, 
создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, 
цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 
организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и
детей, самостоятельная деятельность детей.

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 
потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:
1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 
функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;
2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 
партнеры;
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей;

58



4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым актуализируя лидерские ресурсы самих 
детей;
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 
педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое).
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные 
проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 
реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 
детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 
деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие 
виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.
Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 
проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 
возможным.
Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 
развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 
развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.
В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни 
и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 
средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 
недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 
развитии детей.
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 
педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО.
Условия для успешного руководства игрой - умение наблюдать за детьми, понимать их игровые 
замыслы, переживания;
При планировании самостоятельной деятельности учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности дошкольников, их интересы и пристрастия, согласованность с тематическим 
планированием по занятиям и творческой деятельности, материальная база для игры и детского 
экспериментирования. Предметно-пространственная среда в помещении группы должна быть 
развивающей. Ребята получают положительные эмоции от самостоятельной деятельности и 
приобретают новые знания о свойствах предметов и связях между ними. Эту среду организует 
педагог, а дети свободны выбирать способы действия в её условиях.
Чтобы ребенок уверенно вошел в завтрашнюю школьную жизнь и прошел успешно социальную 
адаптацию, необходимо в детском саду знакомить его с компьютерными играми. Правильно
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подобранные компьютерные игры с учетом возраста, направленности на новом уровне открывают 
детям доступ к мудрости, культуре и опыту человечества.
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают интересе детей к 
обучению, активизируют их познавательную деятельность, улучшают процесс усвоения 
материала и способствуют развитию образного мышления.
Согласно психологической концепции Л. С. Выготского, схема развития любого вида 
деятельности такова: сначала она осуществляется совместно со взрослыми, затем — в совместной 
деятельности со сверстниками, а позже становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 
Конечный этап работы по формированию и совершенствованию навыков самостоятельной 
деятельности состоит в проведении анализа способностей детей, оценки результативности 
применяемых педагогом воспитательных методов и приёмов, обозначении вариантов 
корректировки недочётов. Осуществлять диагностику рекомендуется несколько раз в течение 
учебного года: уровень самостоятельности на момент начала занятий, в середине и в конце года. 
Определять степень самостоятельности нужно для каждой области детской деятельности: 
познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, продуктивной и в сфере 
самообслуживания.
Огромное значение для мотивации свободной игровой деятельности имеет развивающая 
предметно-пространственная среда, которая должна создавать условия для самостоятельной, 
осмысленной и полезной деятельности детей. Построение развивающей предметно
пространственной среды -  это внешние условия педпроцесса, позволяющие организовать 
самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением 
взрослого.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны:
-создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна помощь;
-наблюдать за играющими детьми и стараться понять, какие именно события дня отражаются в 
игре;
-отличать детей с хорошей развитой игровой деятельностью;
-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер.
Огромное значение для мотивации свободной игровой деятельности имеет развивающая 
предметно-пространственная среда, которая должна создавать условия для самостоятельной, 
осмысленной и полезной деятельности детей. Построение развивающей предметно
пространственной среды -  это внешние условия педпроцесса, позволяющие организовать 
самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением 
взрослого.
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 
том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 
игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); беседы с детьми по их 
интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 
круга), рассматривание картин, иллюстраций; практические, проблемные ситуации, упражнения 
(по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 
и другие); наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; трудовые 
поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и 
другое); индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 
лепка и другое); оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).
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Формы организации совместной деятельности педагогов с детьми 
________________ по видам детской деятельности________________

Детская
деятельность

Формы работы

Двигательная Подвижные игры, игровые упражнения, соревнования

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры и игры с правилами
Трудовая Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе; Реализация проекта
Познавательно
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
классификационные таблицы, моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами,

Восприятие (чтение) 
художественной литературы

Чтение, обсуждение, заучивание, составление рассказов

Музыкально-художественная Слушание, исполнение, импровизация, музыкально
дидактические игры

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 
занятий.
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 
обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 
может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 
педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 
детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания.
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.
Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: наблюдения за 
объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; подвижные игры и спортивные 
упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 
здоровья детей; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую 
деятельность детей на участке ДОО; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 
работу; проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 
элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр
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малышей); проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
другие); опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; слушание и 
исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 
и импровизации; организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
работу с родителями (законными представителями).
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 
активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 
времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 
деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 
познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Организация самостоятельной деятельности дошкольников в детском саду
В Федеральном образовательном стандарте самостоятельная деятельность детей не выделяется в 
отдельную область обучения, большее внимание уделяется совместной работе педагога и 
воспитанников. Однако целевым ориентиром для каждой развивающей области (познавательной, 
физической, социально-коммуникативной, речевой, художественно-эстетической) является 
поощрение инициативности в детской деятельности (умственной или практической), 
стимулирование самостоятельности в выборе методов деятельности и их реализации. 
Современному обществу нужны люди с исследовательским типом мышления, умеющие 
обозначать проблемные вопросы и выстраивать алгоритм их решения/устранения, но и с 
творческими чертами — умение думать вне границ общественных стандартов и стереотипов 
приводит к важным открытия.
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.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.
Ребята самостоятельно разыгрывают простые сюжеты из сказок или бытовые ситуации при 
помощи игрушек. К старшему дошкольному возрасту наблюдается разграничение в тематике игр 
у мальчиков и у девочек: мальчики играют в машинки, солдатиков, роботов, строят из 
конструктора крепости и корабли; девочки предпочитают играть с куклами, посудкой, 
плюшевыми игрушками.
Игровая деятельность детей часто носит подражательный характер профессиям людей и 
общественно-бытовым мероприятиям:

• «В магазине»,
• «Мама с малышом на прогулке в парке»,
• «Кукольное чаепитие»,
• «В кабинете доктора/стоматолога»,
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• «Регулировщик на проезжей части»,
• «Игра в детский сад/школу».

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (театральная студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым 
и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. 
Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в различных 
видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать 
свои мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик реализуются целевые 
ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.
Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить ответы на 
все возникающие вопросы, тем самым помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни. 
В ДОУ используются следующие культурные практики:

• Правовые практики -  практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 
права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 
реализовывать.

• Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации 
детской деятельности -  это способность и возможность ребенка целенаправленно 
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 
действительность.

• Практики свободы -  практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

• Практики расширения возможностей ребенка -  практики развития способности ребенка 
выделять необходимые и доступные условия осуществления действительности.

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 
сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: в 
игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); в 
продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); в познавательно
исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 
коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 
инициатива); чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности).
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 
у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 
ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребенка ДОО, как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения. Детская инициатива проявляется в свободной 
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Под 
«инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая 
роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской личности, 
которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным действиям. 
Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей.
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и вторая половина дня.
Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 
деятельности, например:

❖ самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
❖ свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
❖ игры-импровизации и музыкальные игры;
❖ речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
❖ логические игры, развивающие игры математического содержания;
❖ самостоятельная деятельность в книжном уголке;
❖ самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
❖ самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений.
Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и 
познавательно-исследовательскую деятельность. Проектирование в образовательной 
деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее 
системность, целеориентированность и результативность, решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий воспитанников, с обязательной презентацией этих 
результатов. В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 
интересов ребёнка на получение практического результата, который достигается в процессе 
поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и умений. 
Особенностью проектной деятельности ребенка дошкольного возраста является то, что он 
испытывает трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем, в выявлении 
проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит характер 
сотрудничества участников образовательных отношений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 
ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 
своими интересами, задавать познавательные вопросы;
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности;
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 
область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 
таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 
поиска новых подходов;
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 
используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;
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5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 
иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 
вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.
В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок 
стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 
действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 
возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 
наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 
создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 
проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 
общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 
деятельности.

Образовательная область 3 - 4 года

Социально
коммуникативное развитие

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей. Поддерживать стремление научиться делать 
что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; не 
критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям;
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Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность.

Познавательное развитие
Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей 
к различной степени активности; проводить индивидуальные беседы 
познавательной направленности.

Речевое развитие

Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность 
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей;
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости;
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; не 
критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; Уважать и ценить каждого ребенка независимо 
от его достижений, достоинств и недостатков; Создавать в группе 
положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка 
является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 
стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 
уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 
ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 
самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых
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дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 
работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).

Образовательная
область

4 - 5 лет

Социально
коммуникативное
развитие

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»); Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 
и движений под популярную музыку; Создать в группе возможность, 
используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
глазу на глаз», а не на глазах у группы; Недопустимо диктовать детям, как 
и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность; Соблюдать условия участия взрослого в 
играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми; Привлекать детей к 
украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых; Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

Познавательное
развитие

Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 
Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 
на самостоятельную поисковую деятельность (детское 
экспериментирование); поощрять возникновение у детей 
индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно 
использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком.

Речевое развитие

Приоритетная сфера инициативы -  познание окружающего мира 
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; Создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 
(«рядиться»); Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность; Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми; Побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых; Привлекать детей к планированию жизни группы на 
день.
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Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 
для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 
старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 
произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 
поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений возникших затруднений.
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу); Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 
обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п; создавать условия и выделять 
время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетная сфера инициативы -  научение
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; спокойно 
реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п; 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности;
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 
и признание взрослых и сверстников;
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого; поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его результатами;
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; привлекать детей 
к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 
предложения;
Создавать условия и выделять время для самостоятельной; творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов.
1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 
побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 
В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт.
2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 
При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет
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активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 
задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 
внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: 
характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 
стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, 
инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 
года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты.
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 
привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 
формы его воплощения.
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 
в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями обучающихся

Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 
с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО 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;
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 партнерских отношений 
с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач;
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов:
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 
образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребенка в ДОО и семье;
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 
придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение 
и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 
использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 
(законных представителей) в интересах детей;
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым
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мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач;
5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.
Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:
1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 
обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач;
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 
и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 
семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и методах 
образовательной работы с детьми;
3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем 
воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 
способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 
образовательном процессе и другому.

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй: 
Взаимопознание и взаимоинформирование: Успешное взаимодействие возможно лишь в том 
случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений;
• посещение педагогами семей воспитанников;
• организация дней открытых дверей в детском саду;
• разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 
желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку»). Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на
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собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 
также переписки (в том числе электронной).
Стенд: на стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 
об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 
их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 
на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 
необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 
если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 
семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых: в современном быстро меняющемся мире 
родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием 
родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 
необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 
выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 
строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 
личностной центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только детский 
сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 
Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 
науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно
просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 
родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать:
• конференции (в том числе и онлайн-конференции),
• родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),
• родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 
группой родителей), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 
образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 
следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты,
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игры.
Совместная деятельность педагогов, _родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 
дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 
семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 
сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 
театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 
них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 
событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 
детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 
какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 
июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители.
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они 
меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 
отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 
к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 
например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых.

Основные задачи сопровождения родителей:
1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность.
2. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.
3. Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных 

детско-родительских отношений.
4. Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, 

связанных с воспитанием детей.
5. Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных ошибок 

в процессе воспитания и трансляция положительного актива.
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
• Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для образования 
родителей.

• Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 
интересам родителей и возрастным особенностям дошкольников.

• Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям программы, 
способствуют решению обозначенных в программе задач.
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Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 
проектов ДОО совместно с семьей.
Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 
Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности:
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 
ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 
вред здоровью ребенка;
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 
Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи 
в решении данных задач;
4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в ДОО;
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 
детей систематического и бесконтрольного использования 1Т-технологий (нарушение сна, 
возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое).
Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 
повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 
нейропсихологов, физиологов, 1Т-специалистов и других).
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями):
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 
индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 
представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей и так далее;
2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 
педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 
группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 
совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 
форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 
тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.
Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 
материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с
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детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 
Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 
рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). 
Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 
образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 
задач.
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 
является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных 
действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных 
проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы.
Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 
взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 
традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста.
В дошкольном учреждении функционирует модель взаимодействия с семьей, которая определяет 
основные направления работы:
• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах;
• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей; Использование опыта деятельности других дошкольных 
учреждений для построения модели взаимодействия с родителями;

• Расширение средств и способов работы с родителями;
• Обеспечение пространства для личностного роста участников образовательного процесса, 

создание особой творческой атмосферы.
• Привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения;
• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
• Модель взаимодействия педагогов с родителями.
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 
изучение уровня эффективности созданных условий. Для этого разработаны критерии 
отслеживания результативности функционирования и развития системы взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи.

Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Участие родителей в 

жизни ДОУ
Формы участия Периодичность

сотрудничества
В проведении 
мониторинга

Анкетировании социологический опрос 3-4 раза в год по мере 
необходимости

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории; помощь в 
создании предметно—развивающей 
среды; оказание помощи ремонтных 
работах;

2 раза в год постоянно 
ежегодно
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В управлении ДОУ участие в работе Управляющего совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; памятки; создание 
странички на сайте ДОУ; консультации, 
семинары, семинары-практикумы, 
конференции; распространение опыта 
семейного воспитания; родительские 
собрания

Обновление постоянно по 
мере необходимости 1 раз 
в месяц;
по годовому плану по 

мере
необходимости 1 раз в 
квартал

В воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое

Дни открытых дверей. Неделя здоровья. 
Недели научных открытий. Совместные 
праздники, развлечения; встречи с 
интересными людьми, участие в 
творческих выставках, смотрах- 
конкурсах, галереи творчества. 
Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. Творческие 
отчеты кружков

по плану

Вариативная часть, планируемая с семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 
праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 
ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители 
в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный 
календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском 
саду.

План взаимодействия педагогического коллектива 
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан с семьями воспитанников

№
п/п

Содержание Срок

1
1.1

Нормативные документы
Знакомство родителей с уставными документами и локальными актами 
учреждения.

август

2
2.2

Банк данных по семьям воспитанников
Социологические исследования по определению социального статуса и 
микроклимата в семье:
- анкеты для родителей; беседы с детьми; рисуночный тест «Моя семья».

2 раза в год

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Родительские собрания
«Основные направления воспитательно-образовательной деятельности и 
работы детского сада в предстоящем учебном году», общее для родителей 
«Встреча с учителями начальных классов», общее для родителей 
подготовительных групп.
«Результаты воспитательно-образовательной деятельности по итогам 
учебного полугодия», общее.
«Итоги работы детского сада в прошедшем учебном году, организация 
работы в летний оздоровительный период»
Родительские собрания в группах ДОУ.

1 раз в 
квартал
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4
4.1
4.2
4.3

Консультации
Индивидуальные консультации (по запросам родителей).
«О значении прививок для здоровья детей» (общая).
«Специфика и особенности воспитания и подготовки детей к школьной жизни 
в условиях семьи» (общая).

сентябрь
октябрь

5
5.1

Консультативный пункт
Консультации для родителей, дети которых не посещают дошкольные 
учреждения.

учебный
год

6
6.1
6.2

Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями, имеющими детей 
под опекой
Консультации для родителей.
Проведение акций.

учебный
год

7
7.1
7.2

Наглядная педагогическая пропаганда
Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ. 
Информационные стенды в группах.

учебный
год

1
Информационные ресурсы
Новости о жизни дошкольников на сайте детского сада

учебный
год

8
8.1

Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ
Участие в выставках и конкурсах: «Осень в гости к нам пришла».
«Мы для милой мамочки...» (День матери в России), рисунки, поделки- 

подарки маме.
«Новый год, в ожидании чуда». «Когда я стану взрослым, я в армию пойду». 
«Весна -  природы пробужденье». «Космос». «Город юности». Участие в 
подготовке зимних участков. Участие в подготовке летних участков.

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
февраль,
март,
апрель,
июнь

Д ля создания благоприятного социально-психологического микроклимата в ДО У  созданы 
традиции:
1. «Утро радостных встреч» — это обмен впечатлениями после выходных дней каждый 
понедельник. Таким образом, каждому ребёнку предоставляется возможность поделиться своими 
впечатлениями от прожитых выходных дней. Ребёнку важно знать и чувствовать, что его ценят 
не только за дела и поступки, а что он любим сам по себе, его рады видеть воспитатели и дети и 
всем интересно, что происходит у него в жизни.
2. «Сладкий час» — это приятное чаепитие, в ходе которого завязывается непринуждённая 
дружественная беседа детей с воспитателем и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает 
те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Также, благодаря этой традиции, ещё раз 
закрепляются и доводятся до автоматизма культурно-гигиенические навыки (мытьё рук, 
полоскание рта после еды, удовольствие от вкуса еды и от утоления голода), навыки 
самообслуживания (пользование столовыми приборами, культура поведения за столом), 
трудовые навыки (помощь взрослым в подготовке к приёму пищи, уборка посуды после еды и 
т.п.)
3. «Встречи с интересными людьми» - эта традиция также позволяет обеспечивать 
эмоциональное благополучие детей, создаёт постоянный приток новой интересной информации 
об окружающем мире и окружающих людях, побуждает задавать вопросы, образно и 
содержательно отвечать на них.
4. Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
5. Итог прожитого дня. Проводится с целью развития рефлексивных навыков.
6. «В гости к малышам». Развивать общение между детьми детского сада.
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7. День рождения -  отмечается каждому ребенку. Именинника поздравляют с утра, устроив 
необычный, праздничный, особенно вкусный и красивый завтрак в его честь. Дети играют «в 
каравай», поют песни. Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
8. День Матери. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.
9. День Смеха. Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 
раскрепощенности. Развитие уверенности в себе, общности с коллективом.
10. Акция «Помоги зимующим птицам». Развитие общения детей и родителей при изготовлении 
кормушек, воспитание бережного отношения к птицам.
11. Государственные праздники:

4- ноября- День народного единства;
24 марта(2000г.) -День гимна (старшие дошкольники) Разучивание и исполнение к концу года 
гимна.
Прослушивание гимна на государственных праздниках.
30 ноября (1993.) - День Государственного герба Российской Федерации 
12 декабря -  «День Конституции»
25 декабря -  это, день утверждения Федерального конституционного закона от 25 декабря 
2000г.№ 1 -ФКЗ «о Государственном флаге Российской Федерации»
12 июня -«День России»
22 августа (1994г.) -  День Государственного флага Российской Федерации
Эта традиция позволяет привить любовь и уважение к нашей Родине — России, воспитать чувство 
патриотизма.___________________________________________________________________________

Сотрудничество по вопросам патриотической и идеологической 
воспитательной работы с воспитанниками

Организовать беседу о роли государственной символики в 
воспитании детей

1 сентября Старший
воспитатель

Обеспечить совместные с воспитанниками церемонии 
поднятия флага и исполнения гимна России ко Дню 
народного единства, Дню Конституции, Дню защитника 
Отечества, Дню России

накануне 4 
ноября, 12 
декабря, 23 
февраля, 12 июня

старший
воспитатель

Организовать экскурсию совместно с воспитанниками в 
музей по теме: «Родной край»

ноябрь воспитатели
групп

Организовать круглый стол на тему: «Патриотическое и 
идеологическое воспитание детей -  важная составляющая 
будущего»

декабрь старший
воспитатель

Организовать родительский брей ринг «Патриотическое 
воспитание воспитанников: что могут сделать родители?»

март педагог-
психолог

Провести совместную с воспитанниками акцию «Подарки 
ветеранам, труженикам тыла, детям ВОв»

накануне 9 мая воспитатели
групп

Взаимодействие Д О У  и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей
Совместная работа с семьей в ДОУ строиться на следующих основных положениях, 
определяющих ее содержание, организацию и методику:
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка 
хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с основным 
содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в детском саду, а 
педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.
2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с контрольным планом) в 
течение всего года и всего периода пребывания ребенка в детском саду.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и 
способностей.
4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной 
критики и самокритики.
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Повышение компетентности в вопросах семейного воспитания, охраны и укрепления
здоровья воспитанников

Организовать мастер-класс «Адаптация ребенка к 
детскому саду»

Сентябрь Педагог-психолог, 
воспитатели младших 
групп

Организовать круглый стол «Вопросы воспитания» ноябрь старший воспитатель
Провести лекторий «16 фраз, которые нужно говорить 
своим детям»

январь педагог-психолог, 
старший воспитатель

Организовать круглый стол «Одна семья, но много 
традиций»

март старший воспитатель

Провести семинар-практикум «Как справиться с 
капризами и упрямством дошкольника»

май педагог-психолог

Организовать психолого-педагогические тренинги в 
целях формирования ответственного отношения 
родителей или законных представителей к воспитанию 
детей

раз в три 
месяца

педагог-психолог

Провести тренинговое занятие «Семейная гостиная - 
мамы, дочки, сыночки»

раз в
полугодие

педагог-психолог, 
старший воспитатель

Обеспечить индивидуальные консультации по 
медицинским, психолого-педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания

по
запросам

педагогические 
работники в рамках 
своей компетенции

Обеспечить поддержку родительских объединений, 
содействующих укреплению семьи, сохранению и 
возрождению семейных и нравственных ценностей с 
учетом роли религии и традиционной культуры местных 
сообществ

в течение 
года

старший воспитатель, 
педагог-психолог

Взаимодействие ДО У  и семьи в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного 
возраста
Актуализация проблемы духовно-нравственного воспитания детей выдвигает на первый план 
задачи воспитания детей дошкольного возраста в условиях социального партнёрства семьи и 
детского сада.
Все истоки нравственности, морально-этические ценности находятся в семье. Поэтому без 
вовлечения родителей в воспитательный процесс и порой переосмысление сложившихся в семье 
духовно-нравственных приоритетов, ни в одном образовательном учреждении невозможно 
прочно сформировать у детей такие качества, как честность, справедливость, добросовестность, 
трудолюбие, чувство долга, отзывчивость и сострадание, веру в добро и созидание, терпимость, 
преданность своему народу, стране и другие важные нравственные качества.
Взаимодействие Д О У  и семьи в формировании информационной безопасности детей 
дошкольного возраста
Дошкольный возраст является периодом начальной социализации ребенка. Именно дети 
дошкольного возраста нуждаются в понятной и доступной информации, с помощью которой они 
получают начальное представление об окружающем мире. Источником информации являются 
книги, телевизионные передачи, компьютерные игры. Проблема обеспечения информационной 
безопасности связана с всеобщим и повсеместным использованием гаджетов. Знание 
элементарных правил отбора и использования информации родителями и детьми позволит 
сохранить здоровье дошкольников и обеспечить им всестороннее развитие.
Особое внимание родителям нужно обратить на формирование медиограмотности у детей 
старшего дошкольного возраста. Медиаграмотность дошкольников и их родителей предполагает 
грамотное применение инструментов, обеспечивающих свободный доступ к информации, 
размещенной в СМИ, в сети Интернет. Информационная грамотность признана наиболее 
эффективной мерой противодействия посягательствам на детей через интернет пространство.
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Медиаобразованные родители смогут защитить своих детей от негативного воздействия средств 
массовой коммуникации. Развитие современного общества предполагает участие детей, начиная 
с дошкольного возраста, в медиакультуре._________________________________________________

Сотрудничество по вопросам информационной безопасности детей
Родительское собрание на тему: «Услуга 
"Родительский контроль"»

Сентябрь,
апрель

Психолог

Круглый стол «Информационная безопасность детей» Октябрь,
май

Ответственный за 
информационную 
безопасность

Родительское собрание в подготовительной группе на 
тему: «Цифровая грамотность детей»

Ноябрь Воспитатели в группах

Консультирование родителей по вопросам защиты 
воспитанников от распространения вредной для них 
информации «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Декабрь Старший воспитатель

Семейный всеобуч «Плюсы и минусы телевидения для 
дошкольников»

Январь Старший воспитатель

Подготовка буклетов по информационной 
безопасности детей и размещение их на сайте и на 
информационных стендах детского сада

В течение 
года

Старший воспитатель

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений 
развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 
адаптации.
Направления работы:
Реализация коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:______

Направление Содержание Специалисты
диагностическая
работа

- своевременное выявление детей с ОВЗ (ранняя 
диагностика отклонений в развитии);
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного 
профиля;
- определение уровня актуального и зон ближайшего 
развития воспитанника с ОНР, выявление его резервных 
возможностей;
- изучение развития эмоционально -  волевой сферы и 
личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребёнка;
-анализ успешности коррекционно- развивающей работы.

Медсестра,
психолог,
учитель-
логопед,
воспитатель
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коррекционно
развивающая
работа

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ, методик и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми потребностями;
- организация и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно -  
развивающих мероприятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально -  волевой сферы и личностных 
сфер ребёнка и психокоррекция его поведения;
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

учитель-
логопед,
воспитатель,
музыкальный
руководитель

консультативная
работа

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с детьми с ОНР, единых 
для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально- ориентированных методов и приёмов 
работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОНР.

Медсестра,
психолог,
учитель-
логопед,
воспитатель

информационно

просветительская
работа

-различные формы просветительской деятельности 
(лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 
анкетирование, индивидуальные практикумы, 
информационные стенды, печатные материалы, 
презентации, клубы по интересам).

Медсестра,
психолог,
учитель-
логопед,
воспитатель

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 педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды и 
другие квалифицированные специалисты.
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого - педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:
• заведующий
• воспитатель
• учитель-логопед
• музыкальный руководитель
• педагог-психолог.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 
отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 
особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
детей с ОНР являются:
^  Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.
> Аналитическая работа.
Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 
малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 
родителями).
Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
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Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия).
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые формы занятий с детьми с 
ОНР).
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 
коррекционной педагогики обеспечивает систему комплексного психолого-педагогического 
сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе -  это служба сопровождения образовательного учреждения, 
которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 
и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации 
со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС) направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 
ОПДО.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. Цель коррекционно -  логопедической работы -  возможность 
освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Программы 
едины как для детей с нормой, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной 
работы, в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки детей 
к обучению в школе.
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедическом 
пункте, предусматривающей логопедическое сопровождение детей раннего возраста, коррекцию 
имеющихся нарушений речи дошкольников. Взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 
контингента детей от 2 до 7 лет, обучающихся в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан. 
Она объединяет в себя следующие программы:
1. Профилактика речевых нарушений детей раннего возраста 2 -  3 лет.
2. Коррекционно-развивающее обучение детей дошкольного возраста с фонетико
фонематическим недоразвитием речи.
3. Коррекционно-развивающее обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи.
Психолого - педагогический консилиум дошкольного образовательного учреждения (ППК 
ДОО), как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого -
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педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, действует на основании Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме (далее -  Положение) разработано на основании распоряжения Минпросвещения 
от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
В дошкольном образовательном учреждении ППК
-  это объединение специалистов ДОУ, реализующее ту или иную стратегию сопровождения 
ребенка и разрабатывающее конкретные тактики сопровождения включенного ребенка. 
Содержание деятельности консилиума ДОУ:
• обсуждение специалистами особенностей развития и социальной адаптации того или иного 
ребенка с ОВЗ;
• обсуждение сложившейся образовательной ситуации;
• разработка и реализация общей стратегии заданной ТПМПК и конкретных тактик включения 
ребенка с ОВЗ в инклюзивную практику при направлении его в данное образовательное 
учреждение.
Таким образом, стратегия включения ребенка в некоторой степени зависит от специалистов ППК, 
определяющих необходимые условия для его успешного включения в среду обычных 
сверстников. Задачами психолого - педагогического консилиума (ППК) ДОО являются 
разработка тактических задач сопровождения, конкретизация последовательности подключения 
того или иного специалиста или условия, подбор конкретных коррекционных программ, тактик, 
технологий сопровождения, наиболее адекватных особенностям ребенка и всей ситуации его 
включения в среду нормально развивающихся сверстников. Кроме задач, определенных 
методическими рекомендациями, инклюзивная практика актуализирует еще одну задачу -  
сопровождение всех детей группы, в которую включен ребенок с ОВЗ.
Задачи и виды деятельности психолого-педагогического консилиума дошкольного 
образовательного учреждения:
• разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута, определение условий и 
технологий психолого-педагогического сопровождения, в том числе оказания коррекционно
развивающей помощи ребенку с ОВЗ;
• разработка содержательной части индивидуального образовательного маршрута (проведение 
организационных мероприятий, способствующих адаптации включенного ребенка);
• динамическая оценка эффективности мероприятий по социальной адаптации ребенка с ОВЗ;
• моделирование индивидуально ориентированных образовательных и коррекционно
развивающих программ на основе использования существующих программ и гибких технологий, 
учитывающих особенности психофизического развития детей данных категорий;
• изменение, при согласии родителей, образовательной траектории ребенка с ОВЗ (например, 
изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы, время пребывания ребенка 
в среде сверстников и т. п.);
• выявление среди основного контингента воспитанников детей с особыми образовательными 
потребностями, не проходивших обследование в ТПМПК, но нуждающихся в психолого
педагогической поддержке;
• мониторинг образовательной и социальной адаптации всех воспитанников инклюзивных групп;
• координация взаимодействия всех специалистов ДОУ по организации инклюзивной практики;
• при выявлении изменений психофизического и соматического состояний направление 
родителей на консультацию к специалистам медицинского профиля.
Вышеперечисленные задачи решаются на плановых и внеплановых консилиумах ДОУ. 
Плановый консилиум решает следующие задачи:
• уточнение стратегии и определение тактики психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ;
• выработка согласованных решений по определению индивидуального образовательного 
маршрута и дополнительных программ развивающей, коррекционной и абилитационной работы;
• оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы.
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Как правило, плановые консилиумы проводятся 2 - 3 раза в год.
Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (педагога группы или одного из 
работающих с ребенком специалистов) или родителей (законных представителей). Поводами для 
внепланового консилиума являются выяснение или возникновение новых обстоятельств, 
влияющих на обучение, развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития и 
т. п.
Задачами внепланового консилиума являются:
• решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявившимся 
обстоятельствам (в том числе -  каким специалистом должен быть проконсультирован ребенок в 
первую очередь);
• коррекция направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в изменившейся 
ситуации или в случае ее неэффективности;
• решение вопроса об изменении образовательного маршрута либо в рамках деятельности данного 
образовательного учреждения, либо иного типа учебного заведения (повторное прохождение 
ПМПК).
Каждый специалист консилиума оценивает состояние психофизического развития ребенка и дает 
прогноз его возможностей в плане обучения, воспитания и социальной адаптации, в соответствии 
со своей специальностью и специализацией. Тип отклоняющегося развития, оценка причин и 
механизмов конкретного типа отклоняющегося развития, определение направлений 
психологической коррекционной работы, ее последовательности и тактики определяет педагог- 
психолог. Характер речевого недоразвития выявляется учителем-логопедом, который определяет 
условия и форму сопровождения, адекватные возможностям ребенка в рамках данного вида 
дошкольного образовательного учреждения. Сформированность образовательных навыков 
оценивается воспитателем.
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 ДОО 
самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.
Форма организации обучения:
групповые: для занятия объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 4 -  6 человек.
Периодичность занятий:
старшая группа - 2 раза в неделю по 25 мин
подготовительная к школе группа -  3 раза в неделю по 30 мин.
Количество часов, указанных в программе примерное, и может варьироваться в зависимости от 
речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
индивидуальные:
Частота проведения занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 1 5 - 2 0  минут. Эти занятия направлены на 
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 
детьми. План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 
ребёнка (сентябрь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 
которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 
речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. Это позволяет повысить 
эффективность занятий и осуществлять личностно -  ориентированный подход в обучении и 
воспитании. На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 
планы индивидуальных форм логопедических занятий. При их планировании учитываются 
возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально -  личностные особенности. 
Коррекционно -  логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 
умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях,
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закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 
микрогрупповые:
Для занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения 
звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это 
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Занятия в 
микрогруппах позволяют воспитывать навыки коллективной работы, умения слушать и слышать 
логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 
модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед 
может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять 
детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи.
В структуру занятия может входить:
- закрепление навыков произношения изученных звуков;
- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков;
- формирование готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;
- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков.
При планировании индивидуальных (микрогрупповых) занятий определяется тема и цель, 
определяются основные направления, по которым планируется работать на занятии, подбираются 
дидактические игры, артикуляционные упражнения.
Индивидуальные занятия на одну тему проводятся на протяжении длительного времени (от 
выработки правильного артикуляционного уклада до автоматизации навыка). При проведении 
занятий может предусматриваться работа по двум темам, при этом ребёнок находится на разных 
этапах овладения произносительными навыками в рамках каждой из этих тем (1 - выработка 
нужного артикуляционного уклада, 2 -  этап автоматизации).
Особенностью программы является реализация индивидуально-ориентированного подхода в 
применении психолого-педагогических технологий, широкое использование занимательного, 
игрового материала, наглядно-практических методов.
Эффективность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных первичного 
логопедического обследования и состояния речевой функции в конце года.
Выпуск детей может проводиться в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи.
Для детей раннего возраста предусмотрены групповые занятия (группа 6 - 8  человек) с 
периодичностью один раз в неделю по 10 мин. (октябрь -  апрель). Календарно-тематическое 
планирование предусматривает работу по следующим направлениям: понимание речи,
формирование первых грамматических категорий, самостоятельная речь, артикуляционные 
упражнения, развитие фонематических процессов, дыхательные упражнения, развитие мелкой 
моторики, развитие общей моторики, развитие неречевых функций и составляется с учетом 
циклично-тематического плана воспитателей на учебный год.
Таким образом, все перечисленные коррекционные мероприятия направлены на стимуляцию 
речевого развития детей.
Грамотно организованная ранняя коррекция дает исключительную возможность предупредить, 
сгладить имеющиеся недостатки в речевом развитии ребенка раннего возраста и тем самым 
обеспечить полноценное развитие ребенка в дальнейшем.
Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 
рекомендаций ПИК ДОО.
В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 
психолого-педагогического сопровождения:
1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;
2) обучающиеся с ООП:

85



3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке;
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 
порядке;
5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).
КРР с обучающимися целевых групп в 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.
КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 
особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения.
Содержание КРР на уровне ДОУ 
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении;
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
- изучение направленности детской одаренности;
- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности;
- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии;
- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 
трудностей;

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

образовательной среды;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

Система мониторинга.
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 
обеспечивается посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, 
хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-
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логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 
проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.
Мониторинг проводится в целях:

■ выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда ДОУ 
Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) к структуре 
образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации;

■ определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно
образовательного процесса;

■ качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 
полноценной коррекции недостатков речи у детей;

■ развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 
критических ситуаций.

Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по следующим направлениям:
- обследование по заявкам(воспитатели, родители, и т.д.). Обследуются дошкольники в рамках 

службы сопровождения или по запросу участников педагогического процесса;
- по результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии 

дошкольников.
Мониторинг речевого развития детей, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 
по 31 мая. Результаты заносятся в таблицу мониторинга.
Цель обследования:
- Выявить детей, имеющих нарушения речи.
- Направить детей на ТПМПК, с учетом выявленных нарушений.
- Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:

1. Фонематическое восприятие
2. Артикуляционная моторика
3. Звукопроизношение
4. Сформированность звуко-слоговой структуры
5. Навыки языкового анализа
6. Грамматический строй речи
7. Навыки словообразования
8. Понимание логико-грамматических конструкций
9. Связная речь

Используемая методика: иллюстрированный материал для логопедического обследования 
устной речи детей дошкольного возраста (автор-составитель Большакова С.Е.), элементы 
методики Т.А. Фотековой.
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей 
заполняются речевые карты воспитанников, по которым и определяется динамика речевого 
развития ребёнка, и применяется следующая система мониторинга:
Приёмы диагностического изучения:
- Сбор анамнестических данных
- Беседы с родителями
- Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре
- Беседа с детьми
- Беседа с воспитателями
Проводится оценка индивидуального развития детей:
- показатель не сформирован;
- в стадии формирования,
- показатель сформирован.
По итогам мониторинга составляется сводная таблица (речевой профиль группы).
Основными показателями речевого развития служат: понимание речи, общение, словарь. 
Система логопедического обследования составлена с использованием элементов системы 
психолого-логопедического обследования детей в возрасте 2 - 3  лет и элементов
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нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста (предложенного Архиповой 
Е.Ф. в пособии «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» и Г лузман Ж.М. и др. в книге 
«Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте»). Для детей с нарушением 
понимания речи и отсутствием собственной речи проводится расширенное обследование, 
включающее дополнительно: понимание жестов и мимики, восприятие пространственных 
отношений, эмоциональная сфера, навыки самообслуживания. Используются критерии оценок, 
где норма формирования функции, -  недостаточное формирование функции, -  отсутствие 
функции. В результате мониторинга результаты обобщаются. Это позволяет правильно 
спланировать работу, определить её содержание, а при повторном исследовании оценить 
эффективность профилактических мероприятий.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития детей и эффективности;
- плана индивидуальной коррекционной работы;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и 
коррекционно -  развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ребёнка.
Консультативная работа включает: разработку рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 
образовательных отношений; консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; консультативную 
помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 
электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 
обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным 
представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 
обучении и социализации; проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально
типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
трудностями в обучении и социализации.
Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам 
осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 
предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 
развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 
психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 
психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 
функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 
КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, 
имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том 
числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 
восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 
особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 
больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 
диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 
характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что
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оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге 
у ребенка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющими детьми на дошкольном уровне образования: коррекция (развитие) коммуникативной, 
личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; снижение тревожности; 
помощь в разрешении поведенческих проблем; создание условий для успешной социализации, 
оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка логопедических занятий определяется в 
соответствии с программами:
- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.;
- «Воспитание и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.;
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичевой, Т.В. Тумановой;
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина;
- «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ» Журавель Н.И
- «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Е.М. Мастюковой, Н.С. Жуковой, 
Т.Б. Филичевой и перспективному плану логопеда.

2.8. Программа воспитания

Целевой раздел рабочей программы воспитания.
Цели и задачи воспитания.
Общая цель воспитания в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан -  личностное развитие 
каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе;
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 
ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.
Общие задачи воспитания в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан:
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 ребенка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.
Направления воспитания.
1. Патриотическое направление воспитания.
Цель патриотического направления воспитания -  содействовать формированию у ребенка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны.
Ценности -  Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 
патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, 
чувства любви и уважения к своей стране -  России, своему краю, малой родине, своему народу и
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народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности 
к своему народу.
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада, народных и семейных традиций.
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем -  на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).

2. Духовно-нравственное направление воспитания.
Цель духовно-нравственного направления воспитания -  формирование способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 
Ценности -  жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 
воспитания.
Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 
личностном аспектах.
3. Социальное направление воспитания.
Цель социального направления воспитания -  формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
Ценности -  семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.
В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 
за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство -  уважение к человеку, 
к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
формированием навыка культурного поведения.
4. Познавательное направление воспитания.
Цель познавательного направления воспитания -  формирование ценности познания.
Ценность -  познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно
нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 
наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.
Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека.
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5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.
Цель физического и оздоровительного воспитания -  формирование ценностного отношения детей 
к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 
безопасности.
Ценности -  жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.
Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 
здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.
6. Трудовое направление воспитания.
Цель трудового воспитания -  формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию 
и приобщение ребенка к труду.
Ценность -  труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 
трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.
7. Эстетическое направление воспитания.
Цель эстетического направления воспитания -  способствовать становлению у ребенка 
ценностного отношения к красоте.
Ценности -  культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 
мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 
помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 
Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 
«портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.
2) В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов воспитательной работы 
не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

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

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие, добро

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

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых.
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними.
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Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 
основными способами укрепления здоровья -  
физическая культура, закаливание, утренняя 
гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 
другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных 
трудовых действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в быту, в 
игровой и других видах деятельности 
(конструирование, лепка, художественный труд, 
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и 
красота

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 
к творческой деятельности (изобразительной, 
декоративно-оформительской, музыкальной, 
словесно-речевой, театрализованной и другое).

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения ООП ДО.
Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране -  России, 
испытывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям.

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие, добро

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные ценности, 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу; Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 
положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 
выбора.
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Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми.
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом.
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании.
Обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 
способами укрепления здоровья -  занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 
и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности.

Содержательный раздел рабочей программы воспитания.
1. Уклад МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан.
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. 
Нелькан, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. Это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан.
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Основные характеристики МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан
Цель и смысл деятельности 
детского сада, его миссия

Реализация ООП ДО в соответствии с целями, задачами и 
принципами законодательства РФ в сфере образования

Принципы жизни и воспитания в 
детском саду

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 
локальными нормативными актами МКДОУ детский сад 
№ 2 «Теремок» с. Нелькан и законодательством РФ

Отношения к воспитанникам, их 
родителям (законным 
представителям), сотрудникам и 
партнерам

Культура поведения воспитателя -  основополагающая 
часть уклада.
Педагог всегда выходит навстречу родителям и 
приветствует родителей и детей первым.
Улыбка -  обязательная часть приветствия.
Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 
оценки.
Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 
повышение голоса.
Придерживается внешнего вида, соответствующего 
общепринятому деловому стилю

Ключевые правила детского сада Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 
потребности других

Традиции и ритуалы, особые нормы 
этикета в детском саду

Традиционным является проведение:
• общественно-политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День 
народного единства»);

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 
«Масленица»);

• тематических мероприятий («День Здоровья», 
«День открытых дверей», «Неделя 
безопасности», «Книжкина неделя»);

• социальных и экологических акций («Письмо 
солдату СВО», «Бессмертный полк», «Чистые 
дорожки», «Кормушка для птиц»)

Особенности РППС, отражающие 
образ и ценности детского сада

Оформлены патриотический уголок, где представлена 
символика Хабаровского края, Аяно-Майского района, с. 
Нелькан и детского сада, стенд «Моя малая родина»

Социокультурный контекст, 
внешняя социальная и культурная 
среда детского сада

МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан 
находится в центре поселка Нелькан, что делает 
окружение размеренным и относительно спокойным. 
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан 
сотрудничает с социальными партнерами:

• Районный краеведческий музей -  проводит 
совместные акции, экскурсии;

• ЭКЦ имени Константинова -  проводит 
совместные мероприятия по ознакомлению с 
культурой, бытом малочисленного народа 
Севера -  эвенами.
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• МКОУ СОШ с. Нелькан- проводит совместные 
мероприятия, экскурсии, открытые уроки

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 ее содержательная насыщенность и структурированность.
Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МКДОУ детский сад 
№ 2 «Теремок» с. Нелькан. Они определяют:
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе;
- условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества;
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

3. Общности образовательной организации.
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности.
В МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан следует выделить следующие общности: 
педагог -  дети, родители (законные представители) -  ребенок (дети), педагог -  родители 
(законные представители).
Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и 
детско-взрослой общности:
- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

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

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 
Профессионально-родительская общность включает работников МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан 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 детском саду. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
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развития и воспитания. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 
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. Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В 
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими -  это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности.
4. Задачи воспитания в образовательных областях.
Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 
воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы воспитания реализуется 
в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО:

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 
патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 
воспитания;

• образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 
патриотическим направлениями воспитания;

• образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 
направлениями воспитания;

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 
эстетическим направлением воспитания;

• образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 
«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране;

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России;

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции;

• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
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• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 
«Природа», что предполагает:

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны;

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России;

• воспитание уважения к людям -  представителям разных народов России независимо от 
их этнической принадлежности;

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну);

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения;

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», «Человек», 
«Природа», что предполагает:

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями);

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура»;

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

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

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено 
на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:

• формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре;

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 
овладению гигиеническими нормами и правилами;

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств.

Формы совместной деятельности в образовательной организации.
1. Работа с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 
детского сада.
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Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей), используемые в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан в процессе 
воспитательной работы:

• родительское собрание;
• педагогические лектории;
• родительские конференции;
• круглые столы;
• родительские клубы, клубы выходного дня;
• мастер-классы.

2. События образовательной организации.
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 
приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
События в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан проводятся в следующих формах:

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России;

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» -  показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.).

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 
решение конкретных задач воспитания.
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан.
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан относятся:

• 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).
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6. Организация предметно-пространственной среды.
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе:

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МКДОУ детский сад № 2 
«Теремок» с. Нелькан;

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» 
с. Нелькан;

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;
• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;
• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;
• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

• компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа.

Вся среда МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан является гармоничной и эстетически 
привлекательной.
7. Социальное партнерство.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 
(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 
мероприятия и тому подобное);

• участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования;

• проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности;

• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами.

Организационный раздел рабочей программы воспитания.
В основе процесса воспитания детей в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан лежат 
традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания создаются для 
отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, 
дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие категории.
Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития.
Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе 
с особыми категориями детей:
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными
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потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 
учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного 
опыта детей особых категорий;
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, создание 
условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 
дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 
укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 
образовательными потребностями;
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями.

III. Организационный раздел
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан создана совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда
Условия реализации Программы, созданные в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан, обеспечивают полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности.

3.1. Психолого-педагогические условия реализации 
Программы

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими психолого
педагогическими условиями:
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности,
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как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника;
2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 
образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 
обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 
интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом;
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 
ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 
накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 
работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 
умения учиться);
4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 
(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 
деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития);
5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 
способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;
6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;
7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 
педагогической диагностики (мониторинга);
8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования;
9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и профессионального сообщества;
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 
родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны 
и укрепления их здоровья;
11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 
программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 
потребностями и возможностями семьи обучающихся;
12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;
13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности 
его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 
сообществ;
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 
физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 
образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных
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современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 
совместной социально значимой деятельности;
15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 
средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;
16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого
педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие.
1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 
искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей).
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей П. 3.2.5 ФГОС ДО — 
условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают:
Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 
ребенком; через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
Поддержка индивидуальности и инициативы детей
- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 
развития каждого ребенка)
- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
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- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно
эстетического развития детей;

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;

- через оценку индивидуального развития детей.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;
- помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Воспитание у детей 
доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 
педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 
разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у  детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).
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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 педагог должен 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. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся:

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 
импровизации и презентации детских произведений. Создание условий для развития свободной 
игровой деятельности. Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 
другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 
обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 
эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего
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мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Создание условий для 
развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 
создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети 
могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С 
целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. Создание 
условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети должны 
получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 
помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;
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- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 
замысел;

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств;

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 
игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).

3.2. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды и материально-техническое обеспечение 
Программы
Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  РППС) -  часть образовательной среды 
и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС Организации выступает основой для 
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 
ребенка деятельности.
РППС представляет собой единство специально организованного пространства как внешнего 
(территория Организации), так и внутреннего (групповые, специализированные, 
технологические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, 
электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной 
творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, 
возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 
и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 
программы. РППС Организации создается как единое пространство, все компоненты которого, 
как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению.
При проектировании РППС Организации нужно учитывать:
- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно
климатические условия, в которых находится Организация;
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 
воспитания и образования;
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп;
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).
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С учетом возможности реализации образовательной программы Организации в различных 
организационных моделях и формах РППС должна соответствовать:
-  требованиям ФГОС ДО;
-  образовательной программе Организации;
-  материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
-  возрастным особенностям детей;
-  воспитывающему характеру образования детей в Организации;
-  требованиям безопасности и надежности.
Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного процесса и 
включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 
образования детей согласно ФГОС ДО.
РППС Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов 
индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть
1) содержательно-насыщенной;
2) трансформируемой;
3) полифункциональной;
4) доступной;
5) безопасной.
РППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Для детей с ОВЗ в 
Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
помещениях Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):
-  знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
-  компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;
-  компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;
-  компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;
-  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;
-  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

-  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

-  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

-  компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе 
материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать
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возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, 
подтверждающие соответствие требованиям безопасности.
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере 
эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей 
с учетом основных направлений деятельности учреждения. Работа всего персонала направлена на 
создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. В 
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с целью 
ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей создана материально-техническая база. 
Можно сказать, что развивающая предметно-пространственная среда групп содержательна, 
насыщенна, трансформируема (предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации), полифункциональна 
(возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 
ширм, матов, детской мебели и т.п.), вариативна (наличие различных пространств для игры, 
конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей); доступна (свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности) и безопасна (соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально-технической базы и 
создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. Среда 
обновляется с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 
Создается видеотека.
Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, доброжелательная, многообразная, 
развивающая, воспитывающая, располагающая к общению, обеспечивает познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Состояние 
материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, предметно-развивающей 
среды позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствие с современными 
требованиями.
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает: 
Физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
-  Физкультурные уголки во всех группах.
-  Спортивный комплекс.
-  Открытая площадка на воздухе.
-  Необходимое оборудование.
В целях повышения физического воспитания и оздоровления детей в ДОУ все педагоги 
проходят курсы «Оказание первой медицинской помощи»
Познавательное развитие ребенка:
-  Библиотечные уголки во всех группах.
-  Видеоаппаратура, аудиоаппаратура, аудио и видеозаписи, наглядные пособия и игры.
-  Экологические уголки в каждой группе.
-  Центр экспериментальной работы (глобусы, муляжи, коллекция денежных знаков и др.) 
Художественно-эстетическое направление работы:
-  Проектор, проекционный экран, синтезатор, музыкальный центр, ширма для кукольного 

театра, наборы разных видов театров, наборы кукол, декораций, фонотека, игрушки, 
дидактические игры).

-  Наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов для изобразительной 
деятельности и ручного труда.

-  Выставка детских работ.
Социально-личностное развитие детей:
-  Уголки эмоциональной разгрузки в каждой группе.
-  Психологические игры по социально-эмоциональному развитию, аудиокассеты, психолого

коррекционные игры, библиотека.
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-  Уголок России в каждой группе.
-  Уголки природы, трудовой деятельности.
-  Центр ОБЖ (макеты дорожного движения, дидактические и настольные игры). 
Коррекционно-развивающее:
-  Уголки для коррекционной индивидуальной деятельности.
-  Пособия для обследования и осуществления деятельности с детьми разных возрастных 

категорий.
Предметно-развивающая среда групп ежегодно пополняется новым игровым оборудованием. 
Размещение пособий, игрушек в доступном месте в соответствии с ростом детей, пополнение 
групп новым материалом, соблюдение принципов построения развивающей среды -  все это 
способствует реализации общеобразовательной программы.
Дошкольное учреждение располагает техническими средствами обучения. Для использования 
ИКТ к услугам педагогов компьютер, ноутбук, экран и проектор. ИКТ используют практически 
все педагоги, как в работе с детьми, так и с родителями. Осуществляя воспитательно
образовательную деятельность, педагоги ДОУ используют учебно-методическую литературу и 
научно-популярные публицистические издания, такие как «Дошкольное воспитание», «Обруч», 
«Воспитатель», «Управление ДОУ», «Старший воспитатель», «Музыкальный руководитель», 
«Справочник педагога-психолога».
Повышая профессиональную компетентность, педагоги приобретают необходимую литературу, 
которая хранится на группах ДОУ. Осуществлять инновационную деятельность в ДОУ позволяет 
обновление и укрепление материально-технической базы.
На земельном участке детского сада выделяются функциональные зоны:
-  зона застройки;
-  зона игровой территории;
-  хозяйственная зона.
Зона застройки включает основное здание детского сада, расположенное в центре 
земельного участка, игровая территория включает в себя: 3 групповые площадки с игровыми 
постройками и песочницами. Так же на территории детского сада есть оборудованная 
физкультурная площадка.

3.3. Кадровые условия реализации ООП ДО
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 
должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 
N 9, ст. 1341).
Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в ДОО или в дошкольной группе.
Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 
программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 
квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 
организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 
функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 
работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического
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сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско- 
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 
права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 
раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.
Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение.
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 
организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 
функции.
ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 
сопровождения педагогов.
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 
должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 
N 9, ст. 1341).
В ДОУ работают:
Должность Образование Образование Квалификационная

категория
Курсы 
повышения 
квалификации по 
ФГОС ДО на 
2025 год

Евсюкова В.В., заведующий 1 ставка, 
основной

высшее с з д 100%

Чащина С.В., воспитатель и 
психолог

1 ставка,
0,5 ставки
(внутреннее
совмещение)

высшее с з д 100%.

Слепцова Н.Б., воспитатель 1 ставка, 
основной

среднее
специальное

1 категория 100%

Кон Л.Ю., воспитатель 1 ставка, 
основной

среднее
специальное

СЗД 100%

Атанова А.В., В 
воспитатель и 
муз.руководитель

0,75 ставки, 
0,75 ставки 
(внутреннее 
совмещение)

среднее
специальное

СЗД 100%.

Крюкова Т.В., старший 
воспитатель

0,5 ставки
(внешнее
совмещение)

высшее Профессиональная
переподготовка

100%

Анохина М.Н., учитель- 
логопед

0,5 ставки
(внешнее
совмещение)

высшее Профессиональная
переподготовка

100%

Образовательная организация применяет сетевые формы реализации Программы, в связи с чем 
задействован кадровый состав МКОУ СОШ с. Нелькан.
В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на
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получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 
счет средств ДОО.

3.4. Режим и распорядок дня
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 
реализации ООП ДО, потребностей участников образовательных отношений.
Основными компонентами режима в МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан являются: 
сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 
личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 
черты и особенности.
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 
ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 
Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно.
Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается 
привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с 
максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это постепенно, последовательно и 
ежедневно.
Режим дня гибкий, однако неизменным остается время приема пищи, интервалы между приемами 
пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
ежедневной прогулки.
При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской 
деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 
достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.
Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня 
в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 
Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 
которыми следует руководствоваться при изменении режима дня

Требования и показатели организации образовательного процесса 
(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7)

Таблица 6.6

Показатель Организация, возраст Норматив
1 2 3

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00

Окончание занятий, не 
позднее

при реализации образовательных программ дошкольного 
образования

17:00
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при реализации  
дополнительных 
образовательных 
программ

до 7 лет 19:30

детские санатории 18:00
Продолжительность 
занятия для детей  
дошкольного возраста, не 
более

от 1,5 до 3 лет 10 мин
от 3 до  4 лет 15 мин
от 4 до  5 лет 20 мин
от 5 до  6 лет 25 мин
от 6 до  7 лет 30 мин

Продолжительность 
дневной суммарной  
образовательной нагрузки 
для детей дошкольного 
возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 20 мин
от 3 до  4 лет 30 мин
от 4 до  5 лет 40 мин
от 5 до  6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 
занятия после 
дневного сна

от 6 до  7 лет 90 мин

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий).
Режим дня группы сокращенного дня (режим работы ДОУ с 8-30 до 17-30)
Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий
родителей (законных представителей) воспитанников.

Содержание Время
Холодный период года

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 
самостоятельная деятельность

8.30 -  9.00

Утренняя зарядка (гимнастика) 9.00 -  9.10
Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 -  9.30
Игры, подготовка к НОД (самостоятельная деятельность) 9.30 - 10.00
Занятие 1 10.00 -  10.30
Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 10.30 -  10.40
Занятие 2 10.40 -  11.10
Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 11.10 -  12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 -  12.30
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, оздоровительные и 
гигиенические процедуры

12.30 -  15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -  16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -  16.10
Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 16.10 -  16.30
Продолжение прогулки, уход домой 16.30 -  17.30

Теплый период года
Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 
самостоятельная деятельность

8.00 -  8.20

Утренняя зарядка (гимнастика) 8.20 -  8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -  9.00
Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 -  9.20
Образовательная нагрузка во время прогулки 
Занятие 1

9.20 -  9.35

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9.35 -  9.45
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Занятие 2 9.45 -  10.00
Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 10.00 -  10.20
Возвращение с прогулки 10.20 -  10.30
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30 -  11.00
Самостоятельная деятельность детей 11.00 -  12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 -  12.30
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, оздоровительные и 
гигиенические процедуры

12.30 -  15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -  16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -  16.10
Активное бодрствование детей время прогулки (подвижные игры) 16.10 -  16.30
Продолжение прогулки, уход домой 16.30 -  17.30

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.
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. 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 помещении._______________________ _______________________________

Максимальный объем нагрузки на
Основные сферы 

развития,
Образовательная деятельность ребенка в организованных формах 

обучения
направления группа средняя подг.

раннего группа группа
возраста

Физическое развитие: физкультура,
развитие движений на воздухе

3 3 3

Познавательное - фэмп; 1 1 1
развитие: - ознакомление с миром природы;

- познавательно-исследовательская 
деятельность;

1 1 1

Социально - социализация, развитие общения, 1 1
коммуникативное
развитие:

нравственное воспитание.
- ребёнок в семье и обществе.
- самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание.
- формирование основ безопасности.
- приобщение к социокультурным  
ценностям

1

Речевое развитие: развитие речи
подготовка к обучению  грамоте

2 1 1
1

Х удож ественно
эстетическое - рисование 1 1 2
развитие и - лепка 1 0,5 1
приобщение к - аппликация - 0,5 1
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музыкальному
искусству:

музыка 2 2 2

Итого 11 11 15

Расписание занятий

День недели младшая гр. средняя группа старше- 
подготовительная к 

школе группа
ПОНЕДЕЛЬНИК 1. ФЭМП

2. Музыка
1. ФЦКМ
2. Физкультура

1. ФЦКМ
2. Музыка

2 пол. дня Познавательно
исследовательская
деятельность

Ручной труд 
Социализация (в 
режимных моментах, 
в совместной 
деятельности)

3. Физкультура на 
воздухе

ВТОРНИК 1. Рисование
2. Физкультура

1. ФЭМП
2. Музыка

1. ФЭМП
2. Рисование

2 пол. дня Музыкальный досуг Познавательно
исследовательская
деятельность

Конструктивное 
моделирование из 
разного материала 
(конструкторы, модули, 
бумага)

СРЕДА 1. Развитие речи
2. Музыка

1. Развитие речи
2. Физкультура

1. Подготовка к 
обучению грамоте
2. Лепка/аппликация

2 пол. дня Ручной труд Музыкальный досуг Речевой час 
Театральная 
деятельность

ЧЕТВЕРГ 1. ФЦКМ
2. Лепка

1. Лепка/аппликация
2. Музыка

1. Рисование
2. Физкультура

2 пол. дня Физкультура на 
воздухе

Речевой час Веселый этикет 
Речевой час

ПЯТНИЦА 1. Развитие речи
2. Физкультура

1. Рисование
2. Физкультура

1. ФЭМП
2. Развитие речи

2 пол. дня Конструктивное 
моделирование из 
разного материала 
(конструкторы, 
модули, бумага)

Конструктивное 
моделирование из 
разного материала 
(конструкторы, 
модули, бумага)

3. Физкультура
Общественно-полезный
труд

Чтение художественной литературы ежедневно!!!
Музыкальные и физкультурные развлечения: 1-ая неделя месяца.

В середине занятия статического характера проводится физкультминутка. Между двух занятий 
должен быть перерыв не менее 10 минут.
Общественно полезный труд с детьми старшей и подготовительной групп организуется в 
следующих формах: самообслуживание, коллективный хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе. Его продолжительность около 20 мин в день.
С детьми 2 - 3 года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам и
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проводят в групповом помещении или физкультурном зале 2 раза в неделю. Занятия по 
физическому развитию в возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раза в неделю. Один раз в неделю 
занятие по физическому развитию для детей 4 - 7 лет круглогодично организовывают на открытом 
воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года занятие по 
физическому развитию организуют на открытом воздухе. Особое внимание уделяется в режиме: 
соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической); 
целесообразному чередованию видов активности; организации гибкого режима для детей в 
адаптационный период, с учетом потребностей родителей; проведению гигиенических 
мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с учетом времени года, а также 
поддержание режима дома.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СП (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 
продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10% от времени реализации ООП. 
Самостоятельной деятельности детей в СП отводится 3 - 4 часа (180 - 240 мин.)
Действующие гигиенические требования устанавливают нормы максимального объема лишь 
учебной нагрузки, но не нормы организации детских видов деятельности и соответствующих 
форм работы.
В режиме обеспечен баланс физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 
направлений с познавательно-речевым и социально-личностным направлениями развития 
ребёнка:

Режимы двигательной активности детей дошкольного возраста

Двигательный режим в младшей группы
Вид деятельности Продолжительность

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года -  на 
участке), 5 мин

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 
занятиями

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин.
Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно 15-20 мин.

Индивидуальная работа по развитию 
движений

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин.

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин.
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 15 мин.
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 10 -15 мин
Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей

Двигательный режим в средней группы
Вид деятельности Продолжительность

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года -  на 
участке), 5-6 мин
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Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 
занятиями

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин.
Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно 15-20 мин.

Индивидуальная работа по развитию 
движений

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин.

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин.
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 20-25 мин.
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин
Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин
Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин.
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей

Двигательный режим старшей группы
Вид деятельности Продолжительность

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года -  на 
участке), 6-7 мин.

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 
занятиями

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин.
Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно 20-25 мин.

Индивидуальная работа по развитию 
движений

2 раза в неделю на прогулке 15 мин.

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин.
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 30 мин.
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин.
Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин
Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей

Двигательный режим подготовительной группы
Вид деятельности Продолжительность

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года -  на 
участке), 6-7 мин

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 
занятиями

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин.
Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно 20-25 мин.

Индивидуальная работа по развитию 
движений

2 раза в неделю на прогулке 15 мин.

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин.
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 35 мин.
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 20-25 мин
Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин.
Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час
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Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на прогулке, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей

3.5. Федеральный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 
содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе 
сроков подготовки; ответственных лиц. При формировании календарного плана воспитательной 
работы Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 
воспитания детей. Все мероприятия должны проводиться с учетом Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в ДОО.
Январь:
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно);
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби.
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.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца в России.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
8 декабря: Международный день художника;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
31 декабря: Новый год.

Календарный план воспитательной работы детского сада 
Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 
воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196. 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 
этапам:

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.);

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
• организация события, которое формирует ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 
расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 
раз.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 
ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы.

Календарный план воспитательной работы детского сада на 2024/25 учебный год
Мероприятия Возраст

воспитанников
Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

День окончания Второй 
мировой войны: 
тематические беседы по 
группам

4-7 лет Сентябрь Воспитатель 
старшей группы

Конкурс рисунка к 
Международному дню мира

3-7 лет Воспитатели групп
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Праздник урожая 3-7 лет
Медиа -  экскурсия 
«Посмотри, как хорош край, 
в котором ты живешь»

3-7 лет Октябрь Воспитатели групп

Тематические экскурсии в 
Районный краеведческий 
музей

4-7 лет

Спортивные соревнования 
«Сундучок народных игр» 
(вместе с родителями)

4-7 лет

День народного единства 3-7 лет Ноябрь Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

Фотовыставка «Наш край 
вчера и сегодня»

5-7 лет Воспитатели групп

День матери 3-7 лет Музыкальный
руководитель

Неделя психологии 3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

Конкурс рисунков «День 
неизвестного солдата»

4-7 лет Декабрь Воспитатели групп

Здравствуй, зимушка-зима 3-7 лет Воспитатель 
Абрамцева А.А.

Новый год 1-7 лет Воспитатели групп
Всемирный день «спасибо» 
(неделя вежливости)

3-7 лет Январь Воспитатели групп

Встречи с Неболейкой 3-7 лет Медсестра
День доброты 3-7 лет Февраль Воспитатели в 

группах
Культура эвенков в 
иллюстрациях (декада 
родного языка, экскурсия в 
этноцентр)

3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

Утренник ко День 
защитника Отечества

3-7 лет Воспитатели в 
группах

Разговор о прекрасном 
(творческая гостиная)

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Международный женский 
день

1-7 лет

Март

Воспитатели в 
группах

Всемирный день Земли 3-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День рождение открытки 
(парад открыток)

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Развлечение «Птичий 
переполох»

3-7 лет

Апрель

Воспитатели в 
группах

Экскурсия в библиотеку 4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

День космонавтики 4-7 лет Воспитатель 
старшей группы
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Спортивные соревнования 
«Веселые старты»

3-7 лет Воспитатели в 
группах

День Победы 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Выставка семейных 
фотографий

1-7 лет Май Воспитатели в 
группах

Развлечение «В гостях у 
старинных вещей» 
(экскурсия в музей)

4-7 лет Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День защиты детей 1-7 лет

Июнь

Старший 
воспитатель 
Крюкова Т.В.

День России 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Составление фотоальбома 
«Наши дружные ребята...»

1-7 лет Воспитатели в 
группах

Игра-квест «Правила 
дорожного движения»

4-7 лет

Июль

Воспитатель 
старшей группы

День Нептуна 3-7 лет Воспитатели в 
группах

Экскурсия в этноцентр 4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

День физкультурника 
(неделя физической 
культуры)

3-7 лет

Август

Воспитатели в 
группах

Экскурсия в библиотеку 
(мастер-класс «Мастерим с 
бабушкой»)

4-7 лет Воспитатель 
старшей группы

Развлечение «Прощание с 
летом»

1-7 лет Воспитатели в 
группах
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Краткая презентация образовательной программы 
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан

ООП ДО ориентирована на воспитанников от 1 года до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ, которые 
не имеют серьезных нарушений в развитии и которым не показано обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования.
ООП ДО разработана на основе федеральной образовательной программы дошкольного 
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. 
Обязательная часть содержания ООП ДО представлена в федеральной образовательной 
программе дошкольного образования.
При реализации ООП ДО ключевым фактором является взаимодействие МКДОУ детский сад № 
2 «Теремок» с. Нелькан с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей, что 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога и др.).
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан предлагает родителям (законным 
представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 
Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования:

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;
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• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Также раздел содержит «Возрастные особенности детей от 1-7 лет» и 
В обязательную часть ООП ДО входит Рабочая програм м а воспитания (РПВ)

Программа воспитания основана на воплощении национального идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.
2). Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
3). Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 
народа России.
4). Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство народов России.
5). Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 
работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.
6). Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
7). Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 
воспитания.
8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.
9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.
11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества.
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14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 
числе системой дополнительного образования детей.
15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.
16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям 
в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 
при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла»
для ребёнка;

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов;

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений;

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей;

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 
семьями на овладение родителями разными

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 
развития и ребёнка, и взрослого.

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 
роли.

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к родительству к воспитанию его в разных периодах детства.
Включает «Перспективное планирование воспитательной работы всех возрастных групп 

на 2022-2024 уч. год
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