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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа группы для детей старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) 

«Звездочка» (далее - РП) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ № 9 «Метелица», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО)ифедеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

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

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки РП являются следующие нормативно-

правовые документы: 

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

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказомМинпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

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

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

регистрационный № 61573); 

‒ Устав ДОО; 

‒ Программа развитияДОО; 

РП отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
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возраста видов деятельности. 

РП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть РП соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

РоссийскойФедерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрастусодержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и егородителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости отместаи региона 

проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушенийразвития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части РП составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

РП представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе РП представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения РП в младенческом, раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения РП; характеристики особенностей развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел РП включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел РП включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации РП;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  



 

 
5 

 

 

‒ материально-техническое обеспечение РП; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.1.Цели и задачи РП 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями РП являются разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности 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 России1. 

РП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели РП достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

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

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

                                                      
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Реализуемые программы 

И.А.Кузьмин и 

А.В.Камкин 

Элементы 

педагогической 

технологии 

«Социокультурные 

истоки» 

И.А.Кузьмина. 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте» 

 

Цель: создание условий для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям 

российской цивилизации; развивать социокультурную основу личности, 

начиная с дошкольного возраста; обеспечивать единство умственного и 

эмоционально-нравственного развития дошкольника; создавать единый 

социокультурный контекст воспитания и общения МБДОУ и семьи, 

повышать педагогическую культуру родителей; интегрировать знания о 

среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт её 

целостного восприятия. 

Задачи:  

 формировать представления об окружающем мире, его многообразии 

и единстве; 

 содействовать становлению духовно – нравственной культуры в 

процессе формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, 

сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, 

но и на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить 

причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 

способности ребёнка, побуждает его мыслить самостоятельно, 

рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, 

самосовершенствованию (духовно – нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно – эстетическому) и саморазвитию 

(развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и 

ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, 

нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, 

любовь к родному краю; 

формировать социальную толерантность. 

Стахович Л.В., 

Рыжановская Л.Ю., 

Семенкова Е.В. «Азы 

финансовой 

культуры» 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников умений, 

навыков и личностных качеств: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с 

тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 
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(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию 

и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи:  

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - 

деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, 

но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: трудиться, 

работать и зарабатывать; деньги, доходы; покупать, тратить, 

расходовать, транжирить; откладывать, копить, сберегать; одалживать, 

занимать, отдавать, возвращать; планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 

подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться 

карманные (личные) деньги. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Цель: создание  условий для обучения детей правилам поведения на 

дороге. Внедрение в работу ДОУ новых интеграционных модулей 

обучения и воспитания, направленные на предупреждение несчастных 

случаев с детьми на улицах и дорогах. Формирование у дошкольников 

устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения.  

Воспитание дисциплинированности и культуры поведения в 

дорожно-транспортном процессе. Активизация работы творческой 

группы по пропаганде соблюдения  правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей и педагогов через 

создание информационно-методической базы. 

Задачи:  

 создание условий для формирования у детей знаний о правилах 

безопасного поведения; 

 осуществление систематической работы с детьми по формированию 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

 правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного 

 поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию 

навыков безопасного поведения у детей; 

повышение профессиональной компетентности педагогов в 

формировании у детей знаний о правилах безопасного поведения. 

Л.Л. Лашкова, П.П. 

Ушакова, С.А. Якоб  

Парциальная 

Цель: создание благоприятных условий для формирования 

ценностного отношения к природе и культуре Хмао – Югры в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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программа 

формирования 

ценностного 

отношения к природе 

и культуре ХМАО – 

Югры у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Наследие 

Югры: на пути к 

истокам», с 

включением 

интерактивной 

образовательной 

программы для детей 

дошкольного 

возраста «Расту в 

Югре» 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

Задачи модуля «Природа»: 

 формировать первоначальные представления о природе; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания о гегорафическом положении 

ХМАО- Югры, природных и климатических условиях, особенностях 

живой и неживой природы, об охраняемых природных объектах 

округа, взаимодействии человека и природы Севера; 

 способствовать развитию познавательного интереса к природе 

ХМАО-Югры; 

 воспитывать чувство восхищения объектами живой и неживой 

природы Севера; бережное отношение к природе ХМАО-Югры; 

 обучать способам и развивать умения проявлять бережное 

отношение к природе ХМАО-Югры, практического применения 

информации о природе ХМАО-Югры в разных видах деской 

деятельности, участия в природоохранной деятельности; 

Задачи модуля «Материальная культура»: 

 формировать первоначальные представления о материальной 

культуре; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания о символике городов и 

муниципалитетов Югры, ее связи с природными объектами; 

 о традиционных промыслах коренных народов Севера, связанных 

с ними инструментах, способах взаимодействия с живой природой, 

бережном и рациональном отношении к растительному и животному 

миру; 

 о кочевом образе жизни ханты и манси, связанных с ним видах 

сезонного жилища, построек, их значении, способах постройки и 

эксплуатации, внутреннем обустройстве; о предметах быта коренных 

народоов Севера, их назначении, способах изготовления; о 

национальном костюме (различии мужской и женской одежды, 

зимней и летней, повседневной и праздничной и поседневной), о 

способах изготовления предметов одежды, ее украшении, 

использовании и утилизации; о традиционной кухне ханты и манси, об 

особенностях приготовления блюд, хранении продуктов; 

 развивать ценностные ориентации на разные виды материальной 

культуры ХМАО – Югры (труд, ремесла, национальное жидище, 

национальная кухня, предметы быта, национальный костюм); 

 воспитывать чувство восхищения результатами культурного 

творчества народов Севера, бережное отношение к предметам 

материальной культуры ХМАО – Югры; 

 обучать способам и развивать умения проявлять бережное 

отношение к материальной культуре ХМАО-Югры, практического 

применения информации о материальной культуре ХМАО-Югры в 

разных видах деской деятельности, участия в традиционных событиях 

народов Севера, проявлять уважение к знаменитым людям, 

труженникам своего края. 

Задачи модуля «Духовная культура»: 

 формировать первоначальные представления о духовной 

культуре; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания о национальном устно-

поэтическом творчестве народов ханты и манси; о творчестве 

писателей ХМАО – Югры, о композиции, простейших элементах 
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образности в языке, своеобразии жанров произведений писателей 

ХМАО – Югры; об особенностях декоративно-прикладного искусства 

народов ханты и манси, его разновидностях и назначении; о 

национальном своеобразии хантыйского орнамента, его элементах и 

колорите; о национальных музыкальных инструментах коренных 

жителей Югры; о национальных обрядовы праздниках народов ханты 

и манси, их значении в жизни человека; о связи праздников народов 

ханты и манси с сезонными явлениями природы; о национальных 

подвижных играх народов ханты и манси; о национальной хантыйской 

кукле, способах ее изготовления, назначении; о национальных 

оберегах, способах их изготовления, назначении; о национальных 

игрушках и играх; 

 способствовать проявлению интереса к духовной культуре 

ХМАО-Югре; развивать ценностные ориентации к народным сказкам, 

поговоркам, пословицам, загадкам, произведениям писателей и поэтов 

Югры; 

 способствовать развитию  познавательного интереса к 

различным жанрам художественной культуры ХМАО-Югры; 

развивать способность эстетического восприятия объектов 

декоративно-прикладного искусства народов ханты и манси; 

развивать способность эстетического восприятия национальной 

музыки при игре на инструментах народов ханты и манси; 

 воспитывать уважительное отношение к труду народных 

умельцев; чувство восхищения результатами культурного творчества 

народов Севера; 

 развивать любознательность к национальным праздникам и 

обрядам народов ханты и манси; 

 способствовать развитию познавательного интерреса к 

национальным играм и игрушкам кореных народов Югры; 

 формировать интерес к новым играм, желание в них участвовать; 

развивать способность  понимать замысел подвижных игр народов 

ханты и манси; 

 способствовать развитию эстетического восприятия объектов 

декоративно-прикладного искусства народов ханты и манси; 

воспитывать уважительное отношение к труду народных умельцев 

Севера; 

 обучать способам и развивать умения передавать содержание 

произведений о ХМАО-Югре в форме рассказа, рассуждения, 

описания; проявлять интерес к передаче знаний о культурном 

наследии округа по собственной инициативе или по предложению 

взрослого; 

 применять информацию о художественной культуре ХМАО-

Югры в разных видах детской деятельности; 

 участвовать в традиционных событиях жизни народов Севера; 

проявлять познавательный интерес к традициям, обрядам, праздникам 

народов Севера; 

 проявлять уважительное отношение к носителям духовной 

культуры округа; 

применять информацию о духовной культуре ХМАО – Югры в 

разных видах детской деятельности; изготавливать национальную 

куклу Акань; участвовать в традиционных праздниках народов 

Севера. 

А. В. Кузин, Н. В. 

Коновалов, Н. С. 

Скаржинский 

Цель: создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребёнка. 
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Программа «Феникс 

– шахматы для 

дошкольников» 

Задачи:  

 социально-коммуникативные (правила поведения на 

соревнованиях, в том числе в ситуациях успеха и неуспеха):  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности (в том числе эффективнее – на 

примере сказочных персонажей); 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 формирование безопасных основ поведения в социуме;  

 развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками в соревновательной деятельности;  

познавательные (во время теоретических и практических занятий):  

развитие любознательности и познавательной мотивации; – 

формирование навыков сознательных действий посредством 

«действий в уме». 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

РП построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своегообразования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию РП. 

Рабочая программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

 

 

 

                                                      
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Основные участники реализации РП: педагоги, обучающиеся, родители 

(законныепредставители). 

Социальными заказчиками реализации РП как комплекса образовательныхуслуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Особенности разработки РП: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач РП; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенностиДОО; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
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 Характеристика региона Выводы 
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Город Сургут входит в Ханты - Мансийский 

автономный округ – Югра. Климат округа 

умеренный континентальный, характеризуется 

быстрой сменой погодных условий особенно в 

переходные периоды — от осени к зиме и от 

весны к лету. На формирование климата 

существенное влияние оказывают 

защищенность территории с запада Уральским 

хребтом и открытость территории с севера, 

способствующая проникновению холодных 

арктических масс, а также равнинный характер 

местности с большим количеством рек, озер и 

болот. Город находится на территории Западно-

Сибирской равнины, в центральной её части — 

тайге, среднесибирской низменности, на 

среднем течении и правом берегу р.Обь. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести коррективы в 

физкультурно- оздоровительную 

работу. Экологические 

особенности местности 

позволяют вести углубленную 

работу экологической 

направленности. 
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Населения города составляет 317,7 тыс. 

человек. В округе проживают представители 

120 национальностей. Большинство населения - 

русские. На территории округа проживает 

свыше 20 тыс. человек (примерно 1,5% от 

общей численности населения) представителей 

коренных народностей (ханты, манси, лесных 

ненцев). Кроме того, существенная доля 

украинцев, белорусов, татар, башкир, 

азербайджанцев, марийцев и др. В МБДОУ 

национальный состав представлен следующим 

образом: русские; татары; украинцы; чеченцы; 

азербайджанцы; чуваши; башкиры и другие 

(даргинцы, киргизы, армяне, молдаване, 

удмурты, белорусы, казахи, марийцы). 

При реализации образовательных 

областей «Социально- 

коммуникативное   развитие»,   

Образовательная область 

«Познавательное       развитие»,       

«Речевое    развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие» введены темы, 

направленные на ознакомление 

воспитанников с культурой 

коренных народностей, другими 

национальностями. 
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Крупнейшее предприятие города: ОАО 

«Сургутнефтегаз» (СНГ), «Газпромтрансгаз 

Сургут», «Газпром    Переработка», ГРЭС, ОАО 

«Тюменьэнерго», ОАО «Тюменская 

энергосбытовая компания», ОАО «ТЭСС». 

Помимо этого, имеются заводы: 

газоперерабатывающий, стабилизации 

конденсата, моторного топлива. Предприятия 

пищевой (мясоперерабатывающий, молочный   

заводы   и   др.)  промышленности, леспромхоз, 

производство          стройматериалов 

(производство железобетонных конструкций и т. 

п.). 

В городе имеется около 40 различных 

отделений банков. В Сургуте действуют 

множество магазинов и торговых центров, 

театров, концертных залов, кинотеатров, музеи, 

спортивные комплексы, библиотечная система 

и т.д. На правом берегу Оби находится 

археологический памятник Барсова Гора (60 

городищ, 3 тысячи жилищ, могильники, 

святилища и т. п., древнейшие из которых 

относятся к каменному веку). 

При реализации образовательных 

областей «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» введены 

темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью взрослых г. 

Сургута. 
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Численность мужчин меньше численности 

женщин и выражается всоотношении: мужчины 

– 45%; женщины – 55%.За последние 10 лет в 

Сургуте коэффициент рождаемости увеличился 

примерно на 70 %. Сургут считается городом 

молодежи, так как основную часть жителей 

составляют лица до 25-35 лет. Демографическая 

ситуация в городе характеризуется стабильным 

естественным приростом населения более 2 

тысяч человек вгод. 

ДОО использует вариативные 

формы предоставления 

образовательных услуг для 

детей, не посещающих 

дошкольное образовательной 

учреждение (группа 

кратковременного пребывания, 

консультационный центр). 
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Социальное партнерство ДОО:  

МБОУ СОШ № 46,  

МБДОУ № 48 «Росток»,  

детская библиотека №4,  

детская поликлиника №1,  

ТПМПК, СГПУ, СурГПУ,  

управление по опеке и попечительству,  

ПАО Сбербанк. 

Социальное   партнерство   

позволяет   обогатитьусловия для 

освоения детьми всесторонности 

окружающей действительности 

реализации совместных 

образовательных проектов «Залог 

здоровья дошкольников», 

«Успешный малыш». Социальный 

состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия  ДОО и  семьи,  

учитывать  семьи «группы риска» 

для своевременной 

профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 
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1.5. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 

до 6 лет 

 

Росто-весовые характеристики 

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

от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет 

до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно - схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду собразной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности.Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 

связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 

навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется кругпознавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет у сложнения системы взаимоотношений 

со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В 

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

планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

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

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется 

логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

позамыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Сосверстникам и начинает формироваться внеситуативно-

деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению ксверстнику,  

высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

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

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 
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Личностьисамооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

1.6. Планируемые результаты реализации РП 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем,четырем, пяти, 

шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастнойдиапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью,гетерохронностью 

и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующуюцелевуюгруппу. 

1.6.1. Планируемые результатыосвоения РП к шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

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

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из 

знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

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

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 

ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

нравственные представления; 
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• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

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

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

разных видах повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения 

с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

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

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

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

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

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

времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

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

название своей страны, её государственные символы; 

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

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

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

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

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

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

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

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

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты реализации образовательных программ 

(образовательных технологий) формируемой части ООПДО ДОО 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

При успешном освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и программы «Социокультурные истоки» к семи годам достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребёнка: 
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 физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья. 

— любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Бережно и 

созидательно относится к природе и к окружающему миру. 

— эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции сверстников и взрослых. Сопереживает 

близким и окружающим его людям, персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

проявляет свои чувства при восприятии произведений изобразительного искусства, 

музыкальных, художественных произведений и мира природы; 

— овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Имеет опыт позитивного и эффективного взаимодействия, умеет 

присоединяться к партнёру по общению, видеть, слышать, чувствовать другого человека. 

Терпимый к иному, отличному от своего, мнению; 

— способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, “что такое хорошо и что такое плохо”. Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает общепринятые в 

семье, группе, обществе правила поведения на улице и в общественных местах; 

— способный определять главное в жизни, решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел, отразить свои 

знания, чувства и социокультурный опыт в художественно – творческой деятельности и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

— имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему, о мире. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям 

Российской цивилизации, уважает традиции своего народа; 

— овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Умеет управлять 

собственной деятельностью и деятельностью группы, работать в паре, микрогруппе, 

структуировать время, приходить к согласию. 

— овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

 разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

 чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без 

дела; 

 знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

 понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить результаты 

труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 
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 осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

 освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним; 

 научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, 

соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а 

можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

 освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное 

время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

 заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами. 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определённых результатов 

всеми участниками образовательных отношений. Планируемые результаты освоения 

Программы детьми соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, которые должны выступать 

гарантом и основанием преемственности дошкольного и начального общего образования 

ребёнка.Исходя из этого, для различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) 

планируются следующие результаты освоения Программы.  

Ребёнок: 

 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам 

шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и навыками 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-

символических и нормативно-знаковых материалов.  

 Педагог/воспитатель: 

 создаёт интеллектуально-состязательную среду для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка; укрепляет 

сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребёнок – семья – дошкольная 

образовательная организация».  

Родитель: 

 получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде 

интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; расширяет диапазон 

ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего 

ребёнка на раннем этапе его социализации. 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Модуль «Природа» 

Ребенок владеет знаниями: 

 об охраняемых объектах; 

 о взаимодействии человека и природы Севера; 

 Ребенок проявляет: 

 познавательный интерес и ценностное отношение к природе ХМАО – Югры; 

 бережное, заботливое отношение к природным объектам ХМАО – Югры; 

 владеет способами практического применения информации о духовной культуре 

ХМАО-Югры в разных видах детской деятельности; 

Модуль «Материальная культура» 

 Ребенок владеет знаниями: 

 о символике городов и муниципалитетов Югры, ее связи с природными объектакми; 

 об основных достопримечатльностях ХМАО – Югры; 

 о традиционной кухне ханты и манси, об особенностях приготовления блюд, хранения 

продуктов; 

 о традиционном жидище коренных народов – чуме, способах его установки и 
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эксплуатации, внутреннем обустройстве. 

 Ребенок проявляет: 

 Бережное, заботливое отношение к ценностям материальной кульутры ХМАО – Югры; 

 Уважение к знаменитым людям, труженникам своего края; 

 Владеет способами практического применения информации о материальной культуре 

ХМАО – Югры в разных видах детской деятельности; 

 Активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с традиционной культурой 

коренных народов Югры. 

Модуль «Духовная культура» 

 Ребенок владеет знаниями: 

 о творчестве писателей ХМАО – Югры; 

 о композиции, простейших элементах образности в языке, жанрах и их специфических 

особенностях в произведениях писателей ХМАО – Жгры; 

 о национальном своеобразии хантыйского орнамента, его элементах и колорите; 

 о национальных музыкальных инструментах коренных жителей Югры; 

 о национальных обрядовых праздниках народов ханты, манси, их значении в жизни 

человека; 

 о национальной хантыйской кукле, способах ее изготовления, назначении; 

 о национальных игрушках. 

 Ребенок проявляет: 

 познавательный интерес к национальному фольклору коренных жителей Югры и 

произведениям писателей округа; 

 способность понимать и чувствовать настроение произведений поэтов и писателей 

ХМАО – Югры; 

 композиционные умения по декорированию элементов одежды, предметов быта 

орнаментом народов ханты и манси; 

 способность эстетического восприятия национальной музыки, игры на музыкальных 

инструментах народов ханты и манси; 

 владеет способами практического применения информации о духовной культуре ХМАО 

– Югры в разных видах детской деятельности; 

 активно участвует в событиях и мероприятиях, связанных с традиционной культурой 

коренных народов Югры. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения.  

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному входить 

в подъезд, лифт;  

 знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с 

незнакомым по телефону;  

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 
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 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 нает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о 

важности прививок для профилактики заболеваний; 

 имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное 

время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

 силового решения. 

по разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 

 городском транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

 дорожного движения; 

 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подзетный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила приэтом нужно 

соблюдать; 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не клюбому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
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развития детей3, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос 

о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка 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 Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования 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 детей4; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся5. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок идр.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 

общихпланируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной 

области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбираетсамостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развитияребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развитияребенка, критерииихоценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, 

атакже скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

                                                      
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности можето существляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок идр.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивае твзаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявлениеиизучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 2 раза в год, в сентябре и мае. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

Диагностика готовности ребенка к школе/ под ред. Н.Е. Вераксы.  

Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет/под ред. 

Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов по программам 

формируемой части РП  

 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Методика оценивания развития у детей старшего дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности и состоит из четырех основных частей: 

 первичный опрос (входная оценка); 

 мониторинг промежуточных результатов освоения программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»; 

 итоговая педагогическая диагностика; 

 оценка итоговой педагогической диагностики. 

Цели оценки итоговой диагностики: 

 Определение сформированности и различения понятий «домашние дела» и «работа по 

профессии». 

 Выявление основных представлений детей о профессиях взрослых людей. 

 Определение понимания ребенком, кого можно называть профессионалом (мастером 

свого дела). 

 Определить, устанавливает ли ребенок взаимосвязь между трудом, заработной платой. 

 Определить, понимает ли ребенок, что можно получить за работу (зарплату, деньги) и 

другой труд (благодарность, здоровье, знания). 

 Определить, понимает ли ребенок, что деньги попадают в семью юлагодаря труду 

родителей и что к деньгам необходимо относиться бережно. 

 Проверить знания ребенка о том, как выглядят российские деньги, какие деньги бывают: 

купюры (бумажные) и монеты. 

 Проверить, понимает ли ребенок разницу между приобретенеим товара и оказанием 



 

 
22 

 

 

услуги. 

 Определить, знает ли ребенок, где можно купить товары или заказать услуги для 

удовлетворения потребностей и желаний человека. 

 Проверить основные представления ребенка о потребностях человека (еда, вода, одежда, 

жилье, тепло). 

 Определить, понимает ли ребенок, где можно купить конкретные товары. 

 Установить, понимает ли ребенок, почему одни и теже товары могут стоить по-разному: 

в одном магазине дороже, в другом дешевле. 

 Определить, понимает ли ребенок, кого можно считать экономным. 

 Определить, понимает ли ребенок, кого можно считать экономным, бережливым. 

 Определить, понимает ли ребенок, кого можно назвать должником. 

 Определить, понимает ли ребенок, что означает слово «долг», и может ли сосчитать 

сколько денег надо вернуть. 

 Определить, понимает ли ребенок, что означают слова «длолг, должник, обязательство». 

 Определить, понимает ли ребенок важность планирования своей  деятельности. 

 Определить понимание ребенком важности планирования своих поступков. 

 Определить, как ребенок понимает, кто такой действительно «богатый человек». 

 Установить, понимает ли ребенок, что не все можно купить за деньги. 

Уровень освоения 

Очень высокий уровень (от 40 баллов) 

Высокий (30-40 балла) 

Средний (10-30 балла) 

Низкий (0-10 баллов) 
 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

Цель мониторинга: выявление степени использования ребёнком знаний и представлений о 

нравственности в общении, поведении и деятельности. Методы: наблюдение за ребёнком, 

анализ продуктов детской деятельности (страницы Альбома «Мои истоки» книг для 

развития, Альбомы для рисования и развития, опрос. Рекомендации: целенаправленное 

наблюдение за ребёнком во время проведения АФО, в повседневной жизнедеятельности, в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. Мониторинг нравственного и 

социокультурного развития детей дошкольного возраста осуществляется на основе 

критериально-ориентированной методики не тестового типа. 

Показатели оценки нравственного и социокультурного развития ребёнка дошкольного 

возраста и их выраженность в баллах в процессе освоения программы «Социокультурные 

истоки» по 5 аспектам качества образования. 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

 Категории Вера, Надежда, Любовь, София  

 Представление об образе былинного богатыря как первого защитника земли Русской. 

Представление о качествах былинного богатыря.  

 Знания о необходимости послушания старшим людям. Знание правил жизни в среде 

сверстников.  

 Представления о реальности чуда в праздник Рождества Христова, о проявлении 

милосердия ко всем, кто в нём нуждается.  

 Представление о необходимости проявления доброго согласия в жизни.  

 Представление о дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств.  

 Представление о добрых делах, их значении. 

 Знания о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных формах.  

 Представление о мудрых людях, знание мудрых советов, полученных от них. 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла много знает, уверенно рассказывает, почти всегда проявляет 

осведомлённость или рассуждает в ответ на вопрос взрослого; сам 

проявляет интерес к познанию; задаёт вопросы в процессе беседы; 

приводит примеры из собственного опыта; идентифицирует себя с 

защитниками Отечества; имеет знания о жизненных ценностях: 
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верности родной земле; послушании старшим, милосердии, доброте, 

согласии, дружбе, следовании мудрым советам и др 

2 балла частично осведомлён, знает и размышляет о жизненных ценностях с 

помощью взрослого; проявляет заинтересованность и активность в 

разговоре 

1 балл называть затрудняется, мало осведомлён, отвечает только с помощью 

взрослого; нравственные образцы находит с трудом, интерес к беседе 

снижен 

0 баллов не знает, не осведомлён, не называет, тема не вызывает интереса, не 

понимает своего места в мире, не знает нравственных образцов в жизни 

Примечание. На основе итоговой суммы баллов, полученной в результате сложения 

баллов по всем показателям, по каждому аспекту качества образования выводится 

интегративно-комплексная оценка нравственного и социокультурного развития ребёнка. Для 

этого используется пятибалльная система интегративно-комплексной оценки, 

представленная ниже. 
Уровень нравственного и социокультурного развития ребёнка по содержательному аспекту 

качества образования (на итоговом этапе диагностики) 

Уровни развития по интегративно-комплексной оценке 

Итоговая сумма баллов по 

социокультурному аспекту 

качества образования 

Высокий (5 баллов) 13-15 баллов 

Выше среднего (4 балла) 10-12 баллов 

Средний (3 балла) 8-9 баллов 

Ниже среднего (2 балла) 5-7 баллов 

Низкий (1 балл) Менее 5 баллов 

 

Коммуникативный аспект качества образования 

Показатели развития коммуникативных умений детей 3 – 8 лет: 

Ребёнок 3,5 – 8 лет 

Проявляет речевые умения:  

Понятно вести диалог с педагогом.  

Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного.  

Говорить выразительно, эмоционально.  

Говорить самостоятельно в ресурсном круге. 

Говорить самостоятельно в паре (с 4,5 лет).  

Понятно формулировать свои мысли (с 4,5 лет).  

Высказываться экспромтом, без предварительной подготовки (с 4,5 лет) 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла самостоятельно понятно и грамотно формулирует свои мысли; выражает свою 

собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; высказывается 

экспромтом; поддерживает общение, говорит выразительно, эмоционально, 

самостоятельно 

2 балла с некоторой помощью взрослого грамотно формулирует свои мысли; 

выражает свою собственную оценку прочитанного взрослым и услышанного; 

высказывается экспромтом; говорит выразительно, эмоционально, 

самостоятельно 

1 балл часто затрудняется, редко грамотно формулирует свои мысли; с помощью 

взрослого выражает свою собственную оценку прочитанного взрослым и 

услышанного; иногда высказывается экспромтом, говорит выразительно, 

эмоционально 

0 баллов не умеет формулировать свои мысли; выражать свою собственную оценку 

прочитанного взрослым и услышанного; не умеет согласовывать слова в 

предложении; высказываться экспромтом, речь невыразительная, 

неэмоциональная 
Ребёнок 3,5 – 8 лет проявляет социально-психологические умения:  

Вступать и поддерживать разговор, беседу со сверстниками и взрослыми.  
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Слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чём говорят).  

Считаться с мнением других.  

Приходить к общему решению (умение согласиться с участниками ресурсного круга).  

Вступать в общение на нравственные темы (с 4,5 лет).  

Поддерживать общение (с 4,5 лет).  

Завершать общение (с 4,5 лет).  

Приходить в паре к общему решению (умение договориться, согласиться, с 4,5 лет). 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла охотно вступает в речевое общение со сверстниками и взрослыми, умеет 

слушать и слышать, присоединяться, к партнёру по общению, поддерживать и 

завершать общение; считается с мнением других; умеет договориться 

2 балла сам редко инициирует диалог со сверстниками и взрослыми, но охотно 

откликается на инициативу других; с помощью взрослого или сверстника 

присоединяется к партнёру по общению, поддерживает и завершает общение; 

часто в случае необходимости слушает, не перебивает говорящего; считается с 

мнением других; приходит к общему согласию 

1 балл редко сам вступает в речевое общение со сверстниками и взрослыми; с трудом 

слушает говорящего, поддерживает и завершает общение; иногда считается с 

мнением других; приходит к общему согласию 

0 баллов избегает речевого общения со сверстниками и взрослыми; не умеет вести 

диалог, не слушает говорящего; не хочет считаться с мнением других, не 

умеет приходить к общему решению 
Ребёнок 3,5 –8 лет 2 проявляет психологические умения:  

Эмоции в общении.  

Эмпатию к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать настроение других, 

видеть, слышать, чувствовать каждого, быть терпимым к иному мнению, стараться помочь).  

Снижать излишнее напряжение в общении (с 4,5 лет) 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла стремится найти конструктивный способ общения, активно проявляет эмоции  

в общении и эмпатию к сверстникам и взрослым; снижает излишнее 

напряжение в общении, при необходимости быстро меняет характер общения 

2 балла с некоторой помощью взрослого преодолевает барьеры в общении; часто 

проявляет эмоции в общении и эмпатию к сверстникам и взрослым; стремится 

снижать излишнее напряжение в общении 

1 балл затрудняется общаться со сверстниками и взрослыми; редко проявляет эмоции 

в общении и эмпатию к сверстникам и взрослым; часто не принимает точку 

зрения другого; может являться причиной конфликта 

0 баллов не умеет менять характер общения; не проявляет эмоции в общении; не 

проявляет эмпатию к сверстникам и взрослым; часто инициирует конфликт 
Ребёнок 3,5 –8 лет проявляет нормы речевого этикета:  

Использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения.  

Использовать ситуативные нормы приветствия.  

Умение высказать просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие. 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла знает и правильно использует нормы речевого этикета, ситуативные нормы 

приветствия, самостоятельно формулирует и высказывает просьбу, 

пожелание, совет, предложение, сочувствие 

2 балла с некоторой помощью взрослого правильно использует нормы речевого 

этикета, ситуативные нормы приветствия, формулирует и высказывает 

просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие 

1 балл редко сам правильно использует нормы речевого этикета, ситуативные нормы 

приветствия; испытывает трудности в изложении просьбы, пожелания, совета, 

предложения, сочувствия 

0 баллов не умеет правильно использовать нормы речевого этикета, ситуативные 

нормы приветствия, неправильно формулирует и высказывает просьбу, 

пожелание, совет, предложение, сочувствие. 
Ребёнок 3,5 –8 лет проявляет умение пользоваться невербальными средствами общения:  

Использовать интонацию, паузы, дикцию, темп, тональность.  

Использовать смех, шум, аплодисменты.  

Использовать жест, мимику, взгляд, позы, движения.  



 

 
25 

 

 

Выбирать дистанцию общения и пространственное расположение. 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла активно и адекватно ситуации использует невербальные средства общения 

2 балла часто использует невербальные средства общения; чаще – адекватно ситуации 

1 балл иногда использует невербальные средства общения, но не всегда адекватно 

ситуации 

0 баллов не использует невербальные средства общения или использует их неадекватно 

ситуации 
Уровень нравственного и социокультурного развития ребёнка по коммуникативному аспекту 

качества образования 

Уровни развития по интегративно-комплексной оценке 

Итоговая сумма баллов по 

социокультурному аспекту качества 

образования 

Высокий (5 баллов) 65-75 баллов 

Выше среднего (4 балла) 49-64 баллов 

Средний (3 балла) 36-48 баллов 

Ниже среднего (2 балла) 25-35 баллов 

Низкий (1 балл) Менее 25 баллов 

 

Управленческий аспект качества образования 

Показатели развития управленческих способностей детей 3 -8 лет: 

Ребёнок 3,5 - 7 лет 

Управляет собственной 

деятельностью в АФО.  

Управляет деятельностью пары 

(с 4,5 лет) в АФО. 

3балла - самостоятельно и легко;  

2балла – с помощью воспитателя; 

1балл – затрудняется даже после многократных обращений 

воспитателя;  

0 баллов – не умеет. 

Ребёнок 3,5 – 7 лет  

Делает нравственный выбор (с 

3.5 – 4.5 лет).  

Делает нравственный выбор, 

принимает решение, за которое 

отвечает (с 4,5 лет). 

3 балла - всегда самостоятельно;  

2 балла – иногда требуется помощь взрослого; 

 1 балл – обычно требуется помощь взрослого; 

 0 баллов – не умеет 

Ребёнок 3,5 –8 лет  

Управляет знаниями (в том 

числе знаниями о 

нравственности 

3 балла - самостоятельно;  

2 балла - иногда требуется помощь взрослого;  

1 балл - обычно требуется помощь взрослого; 

0 баллов - не умеет. 

Ребёнок 3,5 –8 лет  

Сотрудничает в группе со 

сверстниками, педагогом и 

родителями, соблюдает правила 

общения в ресурсном круге.  

Сотрудничает в группе со 

сверстниками, педагогом и 

родителями, согласовывает свои 

действия с действиями других 

людей, соблюдает правила 

общения в паре и в 

микрогруппе. 

3 балла - охотно сотрудничает; соблюдает правила общения; 

согласовывает свои действия с действиями других людей;  

2 балла – сам редко инициирует сотрудничество, но охотно 

откликается на инициативу взрослого или сверстника; часто 

соблюдает правила общения; согласовывает свои действия с 

действиями других людей;  

1 балл – испытывает трудности в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; часто затрудняется 

согласовывать свои действия с действиями других людей; не 

всегда соблюдает правила общения;  

0 баллов - не умеет, не согласовывает, не соблюдает. 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Действует по образцу и 

инструкции педагога в книгах 

для развития и альбомах для 

рисования. 

3 балла - самостоятельно понимает, подчиняется и действует 

согласно инструкциям педагога;  

2 балла – действует с некоторой помощью педагога;  

1 балл – затрудняется действовать по инструкции педагога, 

часто обращается за помощью;  

0 баллов - не умеет, не понимает инструкции педагога. 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Представляет собственное 

решение в ресурсном круге  

Представляет собственное 

3 балла - всегда охотно представляет собственное решение и 

совместное решение пары, группы;  

2 балла - с помощью воспитателя представляет;  

1 балл – иногда представляет;  
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решение и совместное решение 

пары, группы (с 4,5 лет). 

0 баллов - не умеет представлять 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Работает с литературной и 

литературно-художественной 

информацией в книгах для 

развития и альбомах для 

рисования. 

3 балла - с желанием знакомится с литературными 

произведениями, выполняет задания в книгах для развития, 

альбомах для рисования проявляет интерес к информации 

нравственного содержания;  

2 балла – с интересом знакомится с информацией 

нравственного содержания; выполняет задания в книгах для 

развития, альбомах для рисования, но требуется помощь 

взрослого;  

1 балл – редко проявляет интерес к выполнению заданий в 

книгах для развития, альбомах для рисования и к получению 

информации нравственного содержания;  

0 баллов - не умеет, не интересуется 

Ребёнок 4,5 – 8 лет  

Структурирует время, 

выделенное для выполнения 

задания. 

3 балла - самостоятельно следит за временем;  

2 балла – с напоминанием взрослого;  

1 балл - редко структурирует время; 

0 баллов – не умеет. 

Ребёнок 4,5 – 8 лет 

Проявляет настойчивость и 

самостоятельность в 

достижении цели. 

3 балла - всегда проявляет; 

2 балла – часто проявляет;  

1 балл – иногда проявляет;  

0 баллов – не проявляет. 

Ребёнок 4,5 – 8 лет  

Соподчиняет собственные 

мотивы поведения с 

поставленной целью. 

3 балла - самостоятельно соподчиняет мотивы поведения и 

поставленную цель; доводит начатое дело до 

положительного результата;  

2 балла - действует с некоторой помощью педагога; 

стремится достичь поставленной цели;  

1 балл – затрудняется в соподчинении мотивов поведения и 

достижении поставленной взрослым цели; часто не доводит 

начатое дело до конца;  

0 баллов - мотивы поведения оказываются выше 

поставленной цели, часто отказывается выполнять то, что 

для него не представляет интереса. 

Уровень нравственного и социокультурного развития ребёнок по управленческому аспекту 

качества образования 

Уровни развития по интегративно-комплексной оценке 

Итоговая сумма баллов по 

социокультурному аспекту 

качества образования 

Высокий (5 баллов) 36-42 баллов 

Выше среднего (4 балла) 28-35 баллов 

Средний (3 балла) 20-27 баллов 

Ниже среднего (2 балла) 14-19 баллов 

Низкий (1 балл) Менее 14 баллов 

Психологический аспект качества образования 

Показатели развития 

эмоционально-чувственной 

сферы детей 3 – 8 лет 

Оценка в баллах 

Ребёнок 3,5 – 8 лет 

Распознаёт эмоции других людей 

(близких, сверстников, 

работников детского сада.) 

3 балла – знает, самостоятельно распознаёт и называет 

эмоции других людей, различает их на фотографиях и 

иллюстрациях;  

2 балла – распознаёт и называет эмоции других людей с 

некоторой помощью взрослого;  

1 балл – по инициативе и с помощью взрослого замечает и 

распознаёт состояние и эмоции других людей;  

0 баллов – не обращает внимания на эмоции других людей; 

не проявляет интереса, отказывается рассуждать на темы 

эмоционального восприятия. 
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Ребёнок 3,5 – 8 лет 

.Проявляет внимание, 

эмоциональную отзывчивость и 

социальную чувствительность 

родным и близким людям, 

сверстникам, героям 

литературных произведений, 

объектам живой и неживой 

природы.  

Проявляет послушание, 

правдивость и ответственность (с 

4,5- 5,5). 

3 балла – часто проявляет внимание, отзывчивость, чувства 

привязанности, любви и бережности в отношениях с 

близкими и родными людьми, сверстниками; 

эмоциональную чувствительность конкретным поступкам 

героев литературных произведений, объектам живой и 

неживой природы; с желанием, самостоятельно, или, 

отвечая на вопросы взрослого, рассуждает на темы 

категорий курса пропедевтики «Истоки»; всегда проявляет 

послушание, правдивость и ответственность; проявляет 

эмоциональное непринятие зла, агрессии и разрушения;  

2 балла – ситуативно проявляет эмоциональную 

отзывчивость к состоянию других людей, сверстников, 

конкретным поступкам героев литературных произведений, 

объектам живой и неживой природы; на темы категорий 

курса пропедевтики «Истоки» рассуждает с некоторой 

помощью взрослого, но, вступив в разговор, занимает 

активную позицию; в жизни часто проявляет послушание, 

правдивость и ответственность;  

1 балл – по инициативе взрослого замечает состояние и 

эмоции других людей, но не реагирует на них; иногда, с 

помощью взрослого рассуждает на темы категорий курса 

пропедевтики «Истоки», но без желания; редко сам в жизни 

проявляет послушание, правдивость и ответственность, 

эмоциональное отношение к другим людям; 0 баллов – не 

обращает внимания на эмоции других людей; не проявляет 

интереса, отказывается рассуждать на заявленные темы; в 

жизни часто проявляет непослушание, лживость, 

безответственность. 

Ребёнок 3,5 –8 лет  

Проявляет чувства: - 

благодарности родным и близким 

людям, сверстникам, родной 

природе; - радости от красоты 

построения окружающего мира; - 

почитания Святых и святынь (с 

4,5). 

3 балла – самостоятельно проявляет чувства благодарности 

родным и близким людям, почитание Святых и святынь; 

выражает радость от красоты родной природы;  

2 балла - с некоторой помощью взрослого, часто проявляет 

чувства благодарности родным и близким людям; 

почитание Святых и святынь; выражает радость от красоты 

родной природы;  

1 балл – по инициативе и с помощью взрослого иногда 

проявляет чувства благодарности родным и близким 

людям; почитания Святых и святынь; выражает радость от 

красоты родной природы;  

0 баллов – не проявляет чувства благодарности родным и 

близким людям; почитания Святых и святынь; в жизни 

равнодушен, не выражает радость от красоты родной 

природы 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Проявляет положительные 

эмоции, жизнерадостность, 

уважительное отношение к 

окружающим, доверие к миру и 

людям.  

Проявляет общительность, 

открытость, активность, 

самостоятельность, терпение (с 

4,5 лет). 

3 балла - ребёнок в жизни проявляет жизнерадостность, 

уважительное отношение к окружающим, активность, 

самостоятельность, терпение; доверяет и открыт 

окружающему миру и людям;  

2 балла – ребёнок часто проявляет уважительное 

отношение к окружающим, жизнерадостность, активность, 

самостоятельность, терпение; доверие окружающему миру 

и людям;  

1 балл – чаще ребёнок проявляет недоверие окружающему 

миру и людям; редко проявляет уважительность, 

жизнерадостность, активность, самостоятельность, 

терпение;  

0 баллов - недоверчив к окружающему миру и людям., 

пессимистичен, неактивен, несамостоятелен, нетерпелив. 

Ребёнок 3,5 –8 лет  

Мотивационные показатели 

социального развития личности 

дошкольника  

3 балла - ребёнок самостоятельно проявляет 

заинтересованность и желание участвовать и 

взаимодействовать в ресурсном круге, в паре и 

микрогруппе со сверстниками, педагогом и родителями;  
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Проявляет мотивацию 

взаимодействовать со 

сверстниками, педагогом и 

родителями в АФО: - в 

ресурсном круге (с 3,5 лет);  

- в паре (с 4,5 лет);  

- в микрогруппе с родителями (с 

5 лет). 

2 балла – ребёнок часто проявляет заинтересованность, 

желание участвовать и взаимодействовать в ресурсном 

круге, в паре, в микрогруппе со сверстниками, педагогом и 

родителями; 

1 балл – ребёнок редко проявляет заинтересованность, 

желание участвовать и взаимодействовать в ресурсном 

круге, в паре, в микрогруппе со сверстниками, педагогом и 

родителями;  

0 баллов – ребёнок не проявляет заинтересованности и 

желания участвовать и взаимодействовать в АФО со 

сверстниками, педагогом и родителями. 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Проявляет мотивацию совместно 

со сверстниками и взрослыми 

достигать значимых 

социокультурных результатов, 

развиваться и обучаться дальше, 

повторять успешные действия. 

3 балла – самостоятельно проявляет интерес и желание 

достигать значимых социокультурных результатов: 

развиваться и обучаться дальше, познавать и осваивать 

отечественное и культурное наследие родного народа; всегда 

проявляет эмоциональное непринятие зла, агрессии и 

разрушения; желание порадовать, сказать добрые слова, 

позаботиться о других людях, о добром мире; к старшему 

дошкольному возрасту проявляет сдержанность и терпение во 

взаимоотношениях, уважение к близким людям и 

окружающему миру; подражает Святым и старшим в добрых 

взаимоотношениях с людьми, в труде, в отношениях к 

природе и животным; в соблюдении духовных и 

нравственных правил общения и поведения;  

2 балла – с некоторым побуждением взрослого, часто 

проявляет желание достигать значимых социокультурных 

результатов: порадовать, сказать добрые слова, сделать 

доброе дело; позаботиться о других людях, о добром мире; к 

старшему дошкольному возрасту часто проявляет 

сдержанность и терпение во взаимоотношениях, уважение к 

близким людям и окружающему миру; подражает Святым и 

старшим в добрых взаимоотношениях с людьми, в труде, в 

отношениях к природе и животным; в соблюдении духовных 

и нравственных правил общения и поведения;  

1 балл – только по инициативе и с помощью взрослого 

проявляет интерес и желание достигать значимых 

социокультурных результатов: порадовать, сказать добрые 

слова, сделать доброе дело; редко проявляет уважение к 

близким людям и окружающему миру; редко соблюдает 

духовные и нравственные правила общения и поведения; 0 

баллов – мотивация достигать значимых социокультурных 

результатов развития отсутствует; внимание, интерес, 

привязанность и уважение ребёнка к близким людям и 

окружающему миру не сформированы; мотивации подражать 

Святым и старшим в делах и в жизни отсутствует. 

Мотивационные показатели психологического развития личности дошкольника 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Проявляет природную 

любознательность и желание 

активно познавать окружающий 

мир во всём его многообразии. 

3 балла – самостоятельно, активно проявляет 

любознательность и желание познавать окружающий мир во 

всём его многообразии;  

2 балла – с некоторой помощью взрослого, часто проявляет 

любознательность и желание активно познавать окружающий 

мир во всём его многообразии;  

1 балл – по инициативе и с помощью взрослого познаёт 

окружающий мир; любознательность проявляет редко;  

0 баллов – мотивация к познанию окружающего мира 

отсутствует; природная любознательность не развита. 

Ребёнок 4,5 – 8 лет  3 балла – с интересом и желанием знакомится с книгами для 

развития, выполняет задания в них; создаёт творческие 
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Проявляет в совместной со 

взрослым деятельности интерес к 

познанию внешнего и 

внутреннего душевного и 

духовного мира. 

рисунки в альбомах; участвует в активных занятиях по курсу 

пропедевтики «Истоки»; отражает полученные знания в 

деятельности; регулирует собственное поведение в сторону 

нравственности;  

2 балла – с некоторым побуждением взрослого, часто 

проявляет интерес и желание осваивать книги для развития, 

выполнять задания в них; создавать творческие рисунки в 

альбомах; с желанием участвует в активных занятиях по 

курсу пропедевтики «Истоки»; часто отражает полученные 

знания в деятельности; регулирует собственное поведение в 

сторону нравственности;  

1 балл – по инициативе и с помощью взрослого осваивает 

книги для развития, без желания и интереса выполняет 

задания в них и создаёт рисунки в альбомах, участвует в 

активных занятиях по курсу пропедевтики «Истоки»; редко 

отражает полученные знания в деятельности и регулирует 

собственное поведение в сторону нравственности; 0 баллов – 

мотивация осваивать книги для развития, создавать рисунки в 

альбомах, участвовать в занятиях по курсу пропедевтики 

«Истоки» отсутствует; полученные знания в деятельности не 

отражает и не регулирует собственное поведение в сторону 

нравственности 

Уровень нравственного и социокультурного развития ребёнка по психологическому аспекту 

качества образования  

Уровни развития по интегративно-комплексной оценке 

Итоговая сумма баллов по 

социокультурному аспекту 

качества образования 

Высокий (5 баллов) 26-30 баллов 

Выше среднего (4 балла) 20-25 баллов 

Средний (3 балла) 15-19 баллов 

Ниже среднего (2 балла) 10-14 баллов 

Низкий (1 балл) Менее 10 баллов 

Социокультурный аспект качества образования 

Показатели социокультурного 

развития личности ребёнка 3 – 

8 лет  

Оценка в баллах 

Ребёнок 3,5 – 8 лет  

Проявляет 

доброжелательность, заботу 

доброту, по отношению к 

окружающим.  

Проявляет доброжелательное 

отношение к героям 

литературных произведений. 

Проявляет внимательное, 

заботливое отношение к миру 

природы.  

Проявляет уважительное 

отношение к взрослым, 

бережное отношение к 

результатам их труда.  

Проявляет дружеские чувства.  

Проявляет чувства доверия, 

внимания, сострадания, 

3 балла – по собственной инициативе готов всегда помочь 

другому, представителям мира природы; активно проявляет 

соучастие, сочувствие, сострадание, сопереживание, 

сорадование; анализирует своё поведение и поступки героев 

литературных произведений; отличает хорошее от плохого как в 

сказке, так и в жизни; умеет делать нравственный выбор в 

сторону добра, к концу периода дошкольного детства 

совестливый, уважительный, милосердный, правдивый, 

дружелюбный, трудолюбивый, послушный ребёнок;  

2 балла – по побуждению взрослого проявляет доброе 

отношение к людям и миру природы; с некоторым побуждением 

взрослого проявляет в жизни сочувствие, сопереживание, 

сорадование, сострадание; отличает хорошее от плохого как в 

сказке, так и в жизни; делает нравственный выбор, анализирует 

своё поведение и поступки героев литературных произведений; 

к концу периода дошкольного детства адекватно ситуации 

проявляет правдивость, дружелюбие, трудолюбие, послушание, 

доверие миру, доброжелательность;  

1 балл – по подражанию взрослому проявляет доброе отношение 

к людям и миру природы; редко сам проявляет сочувствие, 
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уважения (с 4,5 лет).  

Проявляет в жизни 

послушание, навыки 

доброжелательного и 

добродетельного поведения: 

соучастие, сопереживание, 

сорадование в радости (с 4,5 

лет). 

сопереживание, сорадование; с помощью взрослого отличает 

хорошее от плохого как в сказке, так и в жизни; с трудом делает 

нравственный выбор, анализирует своё поведение и поступки 

героев литературных произведений; иногда радуется общению;  

0 баллов – сам не стремится помогать кому-либо, не способен 

сделать нравственный выбор; не доверяет миру; не проявляет 

сочувствия, уважения, сопереживания и сорадования другим; 

часто ссорится со сверстниками; отказывается анализировать 

свои поступки. 

Ребёнок 4,5 – 8 лет  

Проявляет в конкретных делах 

и поступках чувство 

ответственности перед семьёй, 

педагогом, группой 

сверстников. 

3 балла – по собственной инициативе участвует в подготовке 

или изготовлении подарков близким людям к государственным, 

традиционным народным и православным праздникам 

(Рождество, Пасха, Троица, Именины и др.); в совместном 

облагораживающем труде в мире природы; акциях памяти 

воинов-защитников; посильных благотворительных акциях 

помощи нуждающимся; соблюдает нравственные нормы и 

правила; оказывает посильную помощь родителям и другим 

людям; использует полученные знания в реальной жизненной 

ситуации, соотносит их с усвоенной системой ценностей; концу 

дошкольного детства совестливый, ответственный, 

организованный, терпеливый, усидчивый, аккуратный ребёнок;  

2 балла – по побуждению взрослого, но с желанием участвует в 

подготовке или изготовлении подарков близким людям к 

государственным и традиционным народным и православным 

праздникам, в совместном облагораживающем труде в мире 

природы; акциях памяти воинов-защитников…; к концу 

дошкольного детства проявляет ответственность, 

организованность, терпение, усидчивость и аккуратность;  

1 балл – по подражанию взрослому, чаще без желания участвует 

в подготовке или изготовлении подарков близким людям к 

государственным и традиционным народным и православным 

праздникам, в совместном облагораживающем труде в мире 

природы; акциях памяти воинов-защитников…; 0 баллов - сам 

не стремится, чаще отказывается участвовать в общих делах, 

чувство ответственности отсутствует; неорганизован, 

неусидчив, неряшлив в работе. 

Ребёнок 3,5 –8 лет  

Усвоил первый 

социокультурный опыт 

родного народа (присоединён 

к прошлому опыту, умеет 

переосмыслить настоящий 

опыт, способен 

ориентироваться на будущее; 

знает об отечественных 

традициях, поддерживает их 

соответственно возрасту.  

Способен на самоопределение 

и самоидентификацию (с 4,5 

лет). 

3 балла – по собственной инициативе проявляет интерес и 

уважение к своей семье, родословной, родному краю, его 

природе, истории, Святыня семейным традициям; полученные 

знания соотносит с реальными  действиями и поступками, даёт 

их оценку с нравственной позиции; идентифицирует себя со 

своим народом («Я вологжанин, Я россиянин»); к концу 

дошкольного детства у ребёнка развиты и проявляются в 

деятельности чувства благодарности, любви и уважения к 

Родине и нашему народу;  

2 балла – по побуждению взрослого, но с желанием проявляет 

интерес и уважение к своей семье, родословной, семейным 

традициям; родному краю, его природе, истории, Святыням, с 

некоторой помощью взрослого полученные знания соотносит с 

реальными действиями и поступками, даёт их оценку с 

нравственной позиции; частично идентифицирует себя со своим 

народом; к концу дошкольного детства у ребёнка развиты и по 

побуждению взрослого проявляются в деятельности чувства 

благодарности, любви и уважения к Родине и нашему народу;  

1 балл – по подражанию взрослому, редко проявляет интерес и 

уважение к своей семье, родословной, семейным традициям; 

родному краю, его природе, истории, Святыням, с помощью 

взрослого полученные знания соотносит с реальными 
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действиями и поступками, даёт их оценку с нравственной 

позиции; с трудом идентифицирует себя со своим народом; 0 

баллов - не проявляет интереса и уважения к своей семье, 

родословной, семейным традициям; родному краю, его природе, 

истории, Святыням, полученные знания не соотносит с 

реальными действиями и поступками, не даёт их оценку с 

нравственной позиции; не осознаёт себя сыном или дочерью 

своего народа. 

В рамках освоения комплексной программы дети 3-8 лет получают знания и представления о 

себе, своей семье, родном городе (посёлке), истории и культуре родного края, героях-защитниках 

Отечества, обществе, государстве, мире, родной природе, традиционных и государственных 

праздниках, об отечественном культурном наследии (знания о родных сказках, сказах, былинах, 

малых фольклорных формах, родной поэзии, играх, песнях, танцах, музыке и живописи). 

Уровни развития по интегративно-комплексной 

оценке 

Итоговая сумма баллов по 

социокультурному аспекту качества 

образования 

Высокий (5 баллов) 26-30 

Выше среднего (4 балла) 20-25 баллов 

Средний (3 балла) 15-19 баллов 

Ниже среднего (2 балла) 10-14 баллов 

Низкий (1 балл) Менее 10 баллов 
 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

Методы педагогической диагностики и наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу программы на всем  протяжении ее реализации. Это дает возможность 

отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого 

ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

задач. 

Контроль эффективностиосуществляется при выполнении игровых диагностических 

заданий и упражнений, наблюдений.  

Критерии оценки: 

 шахматные термины; 

 название шахматных фигур; 

 правила хода и взятия каждой фтгуры; 

 ориентирова на шахматной доске; 

 умение играть каждой фигурой в отдельности в совокупности с другими 

фигурами; 

 правильное помещение шахматной доски; 

 правильная расстановка фигур на шахматной доске; 

 различение горизонтали, вертикали, диагонали; 

 рокировка; 

 объявление шаха; 

 объявление мата; 

 постановка мата; 

 решение элементарных задач на мат в один ход. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится2 раза в 

год: первичная (сентябрь) и итоговая (май). Первичная диагностика проводится с целью 

выявления стартовых условий (исходного уровня развития), определения достижений к этому 

времени и выявления проблем развития; определяются задачи образовательной деятельности.  

Итоговая диагностика отражает динамику в индивидуальном развитии каждого ребенка 

и результаты освоения содержания общеразвивающей программы «Феникс». Результаты 

итоговой диагностики используются работниками для индивидуализации образования 

И оптимизации работы педагога с группой детей. 
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Результаты педагогических наблюдений оформляются в карту «Оценка 

индивидуального развития детей» в рамках освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Феникс», в которой отражена оценка по каждому показателю для каждого 

ребенка в соответствии с уровнями овладения необходимыми навыками и умениями:  

Уровень освоения Критерии оценивания 

Высокий (2 балла) ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Средний (1 балл) ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого 

Низкий (0 баллов) ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает  
 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

В структуре ценностного отношения к природе и культуре ХМАО – Югры были 

выделены следующие компоненты: 

 когнитивный (овладение представлениями о природе, материальной и духовной 

культуре ХМАО – Югры); 

 эмоционально-ценностный (познавательный интерес к природе и культуре ХМАО 

– Югры, чувство восхищения результатами культурного творчества народов Севера); 

 деятельностный (бережное отношение к объектам природы и культуре ХМАО – 

Югры в разных видах детской деятельности). 

Указанные компоненты служат основой для опрелениякритерев и 

показателйсформированности ценностного отношения к природе и культуре ХМАО – Югры 

у детей старшего дошкольного возраста: 

Уровень освоения Критерии оценивания 

Высокий (3 

балла) 

ребенок самостоятельно отвечает на вопрос, аргументирует свой ответ, 

проявляет интерес к беседе или игре. 

Средний (2 

балла) 

ребенок отвечает на вопросы при помощи взрослого, интерес 

ситуативен, ребенок отвлекается во время игры или беседы. 

Низкий (1балл) ребенок помощь взрослого не принимает, отказывается отвечать на 

вопросы или отвечает неверно, интереса к беседе не проявляет, легко 

отвлекается на другие виды деятельности.  

Уровни сформированности когнитивного компонента ценностного отношения к 

культуре ХМАО – Югры у детей старшего дошкольного возраста: 

Уровень освоения Критерии оценивания 

Высокий (10-12 

баллов) 

ребенок  называет природные богатства, животный и растительный мир 

родного края; раскрывает природно-климатические особенности округа. 

Рбенок демонстрирует знание народных праздников, обычаев, игр 

ханты, манси; часто использует их в самостоятельной деятельности; 

правильно понимает значения слов, относящихся к понятям коренных 

народов  Севера; знает сказки народов Севера, их героев; знает 

народные ремесла, некоторые названия орнаментов; ребенок с 

интересом включается в беседы, игры и другие формы работы, 

связанные с приобщением к культуре ХМАО-Югры; проявляет 

активный интерес к природе и культуре коренных народов ханты и 

манси. 

Средний (7-9 

баллов) 

ребенок  затрудняется назвать природные богатства родного края, 

животных; знает название родного края; затрудняется назвать предметы 

быта, национальное жидище коренных жителей Югры, традиции, 

обычаи народов ханты, манси, писателей, поэтов Югры (делает это с 

помощью взрослого); знает герб Югры, но не может объяснить его 

символику, знает названия сказок, но затрудняется назвать персонажей 

сказки; интерес к культуре коренных народов ханты и манси 

ситуативны. 

Низкий (4-6 

баллов) 

ребенок  затрудняется отвечать на поставленные вопросы, знает 

название окргуа, но не может объяснить символику родного кра; не 

называет растения и животных, которые обитают в ХМАО – Югре; не 



 

 
33 

 

 

знает предметы быта, название национального жилища коренных 

жителей Югры, затрудняется назвать традиции, обычаи народов ханты 

и манси. Не знает народных сказок, писателей, поэтов Югры. Ребенок 

не проявляет активного инереса к культуре коренных народов ханты, 

манси. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают 

значимого влияния на ответы, дети часто отказываются отвечать на 

вопросы. 

Уровни сформированности эмоционально-ценностного компонента 

Уровень освоения Критерии оценивания 

Высокий  Дети проявляют эмоциональную реакцию на предметы и иллюстрации: 

они используют восторженные жесты и мимику, демонстрируют 

позитивные эмоции. Дошкольники пытаются самостоятельно получить 

информацию о малознакомых предметах быта или праздниках народов 

Севера, наблюдают, сравнивают, рассматривают, ищут ответы в книгах, 

спрашивают у сверстников и взрослых, неоднократно возвращаются в 

центр, обращаются к педагогу с просьбой рассказать об объектах 

культуры Югры, сами рассказывают случаи из личного опыта. 

Средний  Дети положительно реагируют на предметы быта коренных народов 

Севера, могут выражать эмоции, восторг по поводу увиденного, давать 

оценку «красиво», «интересно», «необычно», могут задержаться возле 

того или иного предмета некоторое время, но потом не вспомнить о 

нем. 

Низкий  Дети не проявляют активности при знакомстве с новыми предметами, 

не стремятся к получению новых знаний о культуре коренных народов 

Севера. 

Уровни сформированности деятельностного компонента 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

Высокий  Дети проявляют интерес к изделиям народов ханты и манси и с 

удовольствием вступают в игру. Аргументируют выбор того или 

иного предмета. Дети знают и правильно называют виды изделий (в 

том числе и народов ханты и манси). При восприятии предметов 

могут дать им эстетическую и практическую оценку. 

Средний  Дети проявляют интерес к изделиям народов ханты и манси, но 

иногда путаются в названии предметов быта, одежды, игрушек, 

декоративно-прикладного искусства народов ханты и манси. Не 

всегда правильно выделяют их характерные особенности. 

Низкий  Дети проявляют слабый интерес к изделям народов ханты и манси, 

неохотно вступают в игру, путают и не всегда правильно называют 

предметы одежды, быта, декоративно-прикладного искусства, 

игрушки. С трудом выделяют их характерные особенности. 

Затрудняются аргументировать свой выбор изделия. 
  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Способом проверки усвоенного содержания программы является педагогическая 

диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется методом 

наблюдения и беседы. 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, 

которые имеются у ребѐнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять 

своѐ здоровье (т.е результаты проведенной работы). 

Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; обсуждение конкретных ситуаций; 
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дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам, плакатам; наблюдения на участке во время прогулок и во время 

экскурсий; дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где 

живѐт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь»; дидактические игры: «Как избежать 

неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». 

Дидактические игры: «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы 

отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или здоровый малыш» (культурно-

гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ); занятия, беседы, 

наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование тематическое и 

вободное; игры-кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и 

эмоции», 

тесты. 

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». 

Занятие-практикум «Мы пешеходы»; сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-

егулировщик», «Водитель и пассажиры»; дидактические игры: «Большая безопасная 

прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

Ответы детей оцениваются в баллах: 

Уровень освоения Критерии оценивания 

3 балла -  

высокий  

ребѐнок хорошо ориентируется в предложенной 

теме, не испытывает особых затруднений при выборе правильного 

выхода из 

предлагаемой ситуации 

2 балла – средний 

уровень  

ребѐнок удовлетворительно ориентируется в предложенной теме, 

испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из 

предлагаемой ситуации 

1 балл – низкий 

уровень  

ребѐнок частично или вообще не ориентируется в 

предложенной теме, не может самостоятельно выбрать правильный 

выход из 

предлагаемой ситуации 

Высокий уровень с 16 – 18 баллов 

Средний уровень с 13 – 15 баллов 

Низкий уровень до 12 баллов 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательнойдеятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте от двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 

каждого возрастного периода–от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) иигровой деятельности; 

принцип учета возрастных ииндивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 
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развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

исверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом 

котбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и 

формдетской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматриваетоказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законнымпредставителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

Задачи образовательной работы старшей группы 

(дети в возрасте от 5 до 6 лет) «Звездочка» 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в 

семье и ДОО; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспитывать 

уважительное отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, 

развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, достижения 

страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 

явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспитывать бережное 

отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать самостоятельность и инициативу в 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные 

представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
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улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении 

форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 

сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 

детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления 

семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о 

заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми 

групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых 

правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, 

будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок и 

чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий 

(праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), 

пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их 

возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - 

большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их 

культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям 
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народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного 

герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации 

и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, 

памятными местами в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение к 

защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками 

героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей 

первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. 

Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, 

демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, 

инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с 

целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, 

шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, её 

разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными 

техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата 

труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о 

назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает 

умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к 

труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает 

детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с 

детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными 

последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул 

ребёнка на горке – мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие 
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советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая 

которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 

создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, 

поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и предложения. 

Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов 

книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание 

детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические способы 

для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с 

помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, 

классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и 

времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в 

познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, 

закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками 

деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить 

группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в 

разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические 

цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об известных 

цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать 

способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских 

геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 

Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди используют 

цифровые средства познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их 

безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности 

и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных форм 

совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для обсуждения 
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проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление инициативы, 

способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между 

рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся 

по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредственного 

сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; 

обогащает представления и умения устанавливать пространственные отношения при ориентировке 

на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, 

год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; 

совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы по 

их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие 

потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает ситуации для 

понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, 

изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны года 

(выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и другое); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание ценности 

живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии 

(каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, 

обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду 

(старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять 

детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными 

значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять в 

речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать 

существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 
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2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место 

звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-

котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у детей 

умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога 

и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же 

вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей 

по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей 

умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; 

формировать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг 

друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, 

рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу 

небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); 

составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно 

характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. 

Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; формировать положительное 

эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со 

сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, 

стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в 

поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому же 

произведению); 
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совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в 

инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные 

единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния 

и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей 

умение обобщать предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, 

способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет 

в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; формирует умение использовать средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только единственное 

число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о 

правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, 

поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства 

общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в 

коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для 

развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог 

закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает детям 

осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины 
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«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить звуковой 

анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении. 

Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, 

мелких мозаик. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать бережное отношение к 

произведениям искусства; активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа 

через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой; 

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в 

том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; 

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
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творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Городецкая 

роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять представления о 

народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве композиторов; 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, 

опера и прочее); 

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее); 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; развивать 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать развитию 

навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать 

основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 
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использования в организации своего досуга; 

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать 

участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее); 

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов 

страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования 

в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-

досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. 

Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах 

художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, 

И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также 

детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. 

Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так 

далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет 

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 
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особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закрепляет 

и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует 

желание посещать их. 

Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет 

задатки у детей и развивает на их основе художественнотворческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит 

созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе 

восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, 

цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их 

передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. 

Способствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с 

учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными 

способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания 

детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 

умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
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предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её 

цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых 

элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит 

использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. 

Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декоративной 

деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, 

полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

3) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей 

приему обрывания. Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у 
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детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя части. 

Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), 

сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает 

детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует у детей умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает 

развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у 

детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с 

творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоциональнообразное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает 

развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное 

творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей 



 

 
48 

 

 

ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает 

условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и 

отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. 

Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятельности являются: 

обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 

деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, элементарные 

туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в 

пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, 

проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблюдать правила в 

подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 

спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных 

видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 

оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 

поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов 

спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 

соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 

усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со 

сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ 

жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, 

включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной 

деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и 

экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 
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1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание 

набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об 

пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за 

головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); перебрасывание 

мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; 

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и 

колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая 

головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько предметов подряд, 

под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и 

колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 

перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» 

без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой 

ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; между 

расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в заданном 

темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 

250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 

м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; 

на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с 

ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с 

места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком 

невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; 

прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3-5 

см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через 

скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и 

опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение 

вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с 

поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; 

«ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 

самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, 

последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание 

предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание 

рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягодицами или лежа на 

спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание 

и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 
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упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, 

обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положения 

лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание 

их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на 

коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на 

поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и 

поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некоторые из 

упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и 

подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером 

музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с 

каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и 

замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с 

хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 

поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыкание в колонне 

на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, 

кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные 

стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 

движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро 

ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, 

целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими 

детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности 

и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к 

преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает инициативу детей в 

играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование движений). Способствует 

формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в 

подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий 

и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 

3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение 

мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу 

(3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения:  

педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных 

занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических 
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условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с 

торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на 

месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим шагом», 

«полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной 

скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в воде, 

держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду до подбородка, до 

глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой 

в спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни:  

педагог продолжает уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, 

прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, 

лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе 

туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять 

профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные 

движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-

эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные 

игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные 

мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие 

прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег моря 

и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не 

более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не 

менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения 

(необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, 

обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 

осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во 

время остановки. 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
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воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

 

 «Познавательное развитие»: 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. 

«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «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). 

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 

художественно-творческой деятельности; 

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 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 



 

 
53 

 

 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Содержание образования образовательных программ (образовательных технологий) 

формируемой части РП 

 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» предусматривает 

освоение всеми участниками образовательного процесса системы понятий и категорий: 

Слово, Образ, Книга; 

Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 

Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; 

Традиции Слова, Образа, Дела, Праздника. 

Содержание Истоков направлено на познавательный компонент социализации ребенка-

дошкольника, который пред полагает освоение определенного круга знаний окружающей 

действительности, формирование системы социальных представлений,  обобщенных образов. 

Данный компонент реализуется в программе в значительной степени в процессе воспитания и 

развития, в общении, а проявляется, прежде всего, когда ребенок ищет и усваивает 

информацию по собственной потребности и инициативе, чтобы   расширить свое 

представление о мире. Содержание Истоков ориентировано на эмоциональный отклик 

ребенка, побуждает его к социально значимому действию и формирует систему отношений 

ребенка к миру. В сфере знаний, суждений, представлений о морально-этических нормах дети 

первоначально приобщаются к общественному моральному сознанию, к пониманию 

морально-нравственных требований и критериев их оценки. В сфере эмоционально-

нравственных переживаний у ребенка развиваются внимание, уважение, сочувствие по 

отношению к взрослым и сверстникам, а также переживание собственной вины при 

нарушении норм. 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей. С 

этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными   

участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные мини-

постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия- исследования 

и пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным мини-постановкам, 

которые позволяют незаметно, без напряжения формировать ценностную ориентацию и такие 

качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а также 

развивать самостоятельность, инициативность, творчество. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные мини-

постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение 

художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.). 

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. 

Ребёнок осваивает и познаёт мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с 

помощью игры, для дошкольника естественно. В целях достижения оптимального результата 

используются разные игры: театрализованные, режиссёрские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные и др. 
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В совместной игровой деятельности происходит активное общение детей друг с другом и 

взрослым, которое заряжает положительными эмоциями, стимулирует познавательную 

активность, способствует развитию мышления. В процессе игры дети осваивают знания, 

овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх 

моделируются реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту ситуация 

общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры включают в себя 

познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи по 

формированию у старших дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребёнком можно поговорить о финансах. Знания и навыки, 

приобретённые в процессе игр и игровых занятий, будут способствовать экономическому 

развитию дошкольников, которое не прекратится с окончанием детского возраста, так как 

представляет собой процесс длиною в жизнь. 

Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) - один из самых эффективных 

методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста творческого потенциала, обогащения 

внутреннего мира ребёнка, возможность обсуждения и советов. Хороший эффект в работе по 

формированию финансовой культуры дошкольника достигается и с помощью ситуационных 

задач, занятий-исследований, занятий-бесед, интерактивных занятий, папок-передвижек, сказок 

и иного фольклора. 

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного обучения, методический 

приём, включающий совокупность условий, направленных на решение практически значимой 

ситуации, и способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности. Решение 

ситуационных задач способствует формированию умения объяснять явления действительности, 

ориентироваться в мире ценностей. Для того чтобы заинтересовать дошкольника, задача должна 

быть актуальной и представлять реальную ситуацию, которая стимулирует проявление 

разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и т. д.). Главным элементом задачи 

является проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, чтобы 

ребёнку захотелось найти на него ответ. 

Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения и воспитания. Программа 

предусматривает использование начального, самого простого уровня исследования, когда 

взрослый ставит проблему, сам намечает стратегию и тактику её решения. Решение же находит 

сам ребёнок. Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационноразвлекательного содержания. 

Папка-передвижка предназначена для работы с семьёй. Темы папок самые разнообразные: 

«Наша семья трудится», «Мы идём в магазин», «Мы идём в банк», «Мы планируем», «Мы 

копим» и пр. В каждой папке указана тема, содержание и правила работы с ней. Родители берут 

эти папки на определённый срок (выходные дни, праздники), занимаются с детьми, пишут свои 

отзывы, наблюдения, пожелания. Осуществляется «обратная связь» с семьёй.Чтение — основная 

форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образовательных 

областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Тематические стенды с наглядным и консультативным материалом по различным 

вопросам, который меняется раз в месяц. Например: «Советуют специалисты», «Школа для 

родителей», «Поход в магазин», «Поход в банк», «Учимся бережливости» и ряд других. 

Выставки по темам программы с использованием фотоснимков игровой, учебной, трудовой 

деятельности детей и взрослых. Проекты по темам Программы - эффективный метод, 

позволяющий установить взаимосвязь «воспитатель - родитель - ребёнок». Участники проекта 

осваивают новые понятия и формируют представления о финансовой культуре. Воспитатель 

является организатором продуктивной деятельности, источником информации, консультантом, 

экспертом, основным руководителем проекта, при этом партнёром и помощником родителей и 

ребёнка в саморазвитии.  

Метод проектов - универсальный интегрированный метод, способствующий развитию 
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исследовательской активности и познавательно-практической деятельности участников проекта, 

- расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание, 

открывает большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 

Памятки для родителей составляются по определённым темам. Программы изложены 

доходчиво, конкретно, кратко и целенаправленно, с таким расчётом, что их необязательно 

хранить, достаточно только прочитать. Анкетирование, опрос позволяют воспитателю получить 

необходимую информацию для размышления. Учитывая занятость родителей, целесообразно 

использовать анкеты с небольшим количеством вопросов, которые не требуют развёрнутых 

ответов. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы и проводится воспитателями ДОУ. Основными методами 

изучения достижений развития ребёнка являются наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности. 

Формы и методы реализации Программы являются системными, интегративными 

образованиями. 

Практически все формы реализации Программы могут выступать в качестве методов. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в 

целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. 

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, интерактивная 

театрализованная мини-постановка, выставка, презентация проектов, игра-испытание и др. 

Средства реализации Программы способствуют созданию развивающей среды с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Учитывая тот факт, что наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы, предусмотрено использование как традиционных средств (книги, модели, макеты, 

иллюстративный материал, игрушки, инвентарь для всех видов труда, оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования, конструирования, дидактический материал и др.), 

так и интерактивных средств (аудио- и видеоматериалы, электронные ресурсы), основанных на 

достижениях технологического прогресса. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие условия: 

 активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

особенностям; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друт с другом в разных видах деятельности; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться следующих 

принципов:  

 системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к частному»;  

 принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л. С. Выготский) – интегрированный подход к 

организации процесса освоения предлагаемого содержания Программы;  

 развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных ситуаций, 

которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску возможностей их 

разрешения;  

 учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, инициативности, 

различий в темпе выполнения задач и пр.);  

 создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей желания в 

различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный материал);  
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 использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг с 

другом и с родителями) как основной базы процесса передачи информации и способа речевого 

развития. 

Содержательная часть Программы направлена на приобщение подрастающего поколения к 

интеллектуальному досугу посредством шахматной игры. При реализации содержательной 

части Программы следует учитывать индивидуальные особенности развития дошкольника и 

применять разнообразные инструменты, накопленные в шахматном образовании. Программа 

рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой период года в рамках 

образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими формами организации занятия 

являются как групповые, так и подгрупповые. Основные методы занятий с детьми: рассказ, 

показ, групповая и индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным уклоном, 

вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. Шахматы представлены как основной 

вид деятельности и как способ образования. Содержание Программы ориентировано на детей 

всех групп здоровья. Продолжительность занятий варьируется от 20 минут (для средней группы) 

до 30 минут (для старшей и подготовительной групп). Занятия рекомендуется проводить два 

раза в неделю, чаще – в игровой форме. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей при реализации Программы 

1. Рассказ, показ и объяснение различных аспектов шахматной игры.  

2. Соревновательно-игровая деятельность в шахматах, направленная на создание 

интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая: – самоутверждению ребёнка; – 

развитию внимания, памяти, специальных познавательных способностей, усвоению получаемых 

знаний; – формированию у ребёнка способности понимать стоящую перед ним задачу, 

осознавать, запоминать игровые правила, контролировать свои и чужие действия; – 

становлению умения действовать с партнёрами, применяя способы регуляции совместной 

деятельности, способности адекватно переживать удачу и неуспех; – совершенствованию в 

совместных играх с правилами многих социальных представлений, в том числе о 

справедливости и несправедливости; – воспитанию адекватной самооценки.  

3. Организация и проведение шахматного праздника, соревнований и тематических 

праздников, направленных на развитие любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе создания интеллектуально-спортивной среды как развивающего 

образовательного средства, благодаря которому ребёнок включается в процесс «действия в 

уме». 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Реализация программы осуществляется на протяжении старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет). С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах 

познавательного и социально-коммуникативного развития содержание программы 

представлено тремя модулями: «Природа», «Материальная культура», «Духовная культура». 

Каждый из модулей дифференцирован по блокам. Каждый блок программы содержит ряд тем, 

отражающих различные направления процесса формирования ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – Югры у детей старшего дошкольнго возраста. Наличие модулей, 

блоков и тем способствует системному и целенаправленному блочно-тематическому 

планированию процесса реализации парцеальной программы.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Вместе с тем данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья 

ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. 

Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что 

же касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, 

то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для 

этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый 

день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 
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Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав 

группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание программы 

давать не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 

спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, 

разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и 

ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно 

ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, 

парк с целью максимального приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. 

Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. 

Второй путь —одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в 

разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так 

и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 

вплетается содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий 

по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, 

по экологическому и физическому воспитанию, а также нерегламентированных видов 

деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 

использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 

развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и  оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной 

надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический 

процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

Например, инструктор по физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает 

об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. 

Специалист по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, как 

ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется привлечь 

к работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий сексуального насилия, 

преодолению конфликтов. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы являются достоянием родителей, которые 

могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 
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выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП 

Формы, способы, методы и средства реализации РП образования определены в соответствии 

с задачами воспитания и обучения, возрастными ииндивидуальными особенностямидетей, 

спецификой их образовательных потребностей иинтересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания иобучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельностиприменительнок конкретной 

возрастнойгруппедетей. 

РП построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть данной 

технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, 

выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои 

первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую 

культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 

выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой 

культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают 

следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» 

цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью 

системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3года-8лет) 

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

‒ речеваядеятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительнаядеятельность (рисование, лепка, аппликация) иконструированиеизразных 

материаловпообразцу, условию и замысл у ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающиеиспортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игри др.); 

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

трудвприроде, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 



 

 
59 

 

 

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

Длядостижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 

использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтсяметодами, в основу которых положен характер познавательнойдеятельностидетей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрациякино-идиафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способовдеятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов сопоройнапредметнуюилипредметно-схематическую модель); 

‒ методпроблемного изложения - постановка проблемы ираскрытие путиеѐ решения 

впроцессеорганизации опытов, наблюдений; 

‒ эвристическийметод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части–

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

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление ипредъявление проблемныхситуаций, ситуаций 

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

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальныхобъектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественныеиискусственные; 

‒ реальныеивиртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы. бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячоми др.); 

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

(игры, игрушки, игровоеоборудованиеидр.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметыиоборудование 

дляисследованияиобразно-символический материал, в том числе макеты, плакаты,модели,схемы и 

др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения,втомчислеаудиокниги,иллюстративныйматериал); 

‒ трудовой(оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒ музыкальной(детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийматериалидр.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важноезначениеимеетпризнаниеприоритетнойсубъективнойпозицииребенкавобразовательномпроце

ссе. Педагог 

учитываетсубъектныепроявленияребенкавдеятельности:интерескмируикультуре;избирательноеотно

шениексоциокультурнымобъектамиразнымвидамдеятельности;инициативностьижелание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлениидеятельности;творчествовинтерпретацииобъектовкультурыисозданиипродуктовдеят

ельности.Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватныхобразовательнымпотребностямипредпочтениямдетей,ихсоотношениеиинтеграцияприре
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шениизадачвоспитанияи обученияобеспечивает ихвариативность. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации формируемой части РП 

 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» представляет 

собой приоритетное направление в развитии единого образовательного пространства и 

исходит из признания приоритета устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве 

важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений. 

Истоковедение как направление в науке и образовании, предложило развитие 

Системообразующей стержневой основы духовно-нравственного воспитания, в которой 

представлены пять уровней [16]. 

Первый уровень – методологический.МетодологияИстоковедения представлена во 

взаимодействии основных элементов социокультурного системного подхода к истокам в 

образовании. 

Методология Истоковедения позволяет: 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс; 

 развить духовно-нравственную стержневую основу во всех звеньях образования и, тем 

самым, обеспечить преемственность дошкольного образования, начальной, средней и 

профессиональной школы; 

 интегрировать предметы гуманитарного и естественнонаучного направлений 

 в единое образовательное пространство; 

 развить систему духовно-нравственных и социокультурных ценностей у учащихся, 

родителей и преподавателей; 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс и систему подготовки принципиально 

новым инструментарием, позволяющим выйти на пять аспектов качества образования 

(содержательный, управленческий, коммуникативный, психологический и социокультурный). 

В основе Истоковедения – активный метод обучения, развития и воспитания. 

Второй уровень – концептуальный. 

В контексте программы «Социокультурные истоки» разработаны концепции и модели 

развития учебной организации, муниципальной и региональной системы образования. 

Третий уровень – программно-содержательный. 

Истоковедение объединяет программы основного и дополнительного образования. 

Данный уровень обеспечивает содержательное наполнение Истоковедения. 

Программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования позволяют: 

 создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) к базисным социокультурным ценностям российской 

цивилизации;  

 развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

 создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в дошкольной 

организации и семье, повышать педагогическую культуру родителей; интегрировать знания о 

среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт ее целостного восприятия; 

осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к начальной школе на 

основе цели, содержания и педагогических технологий; 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно 

развивающим внутренние ресурсы ребенка. 

В системе дополнительного образования в течение многих лет действуют программы  

«Животворящие святыни», «Сельская школа как социальный институт», «Школа Истоков для 

родителей», «Ярмарка «Истоки», «Моя семья» и другие. 

Четвертый уровень – методический. 

Методическая система Истоковедения позволяет научиться определять главные 

жизненные ориентиры; всем обучающимся включиться в развитие духовно-нравственныхи 

социокультурных ценностей; 
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поддерживать развитие познавательного интереса к изучаемому материалу; обеспечить 

бесконфликтное общение и взаимодействие в учебно-воспитательном процессе и желание 

прийти к согласию; развить понимание необходимости преемственности и продолжения 

отечественных традиций. 

Методическая система Истоковедения основана на активных формах обучения 

ивоспитания. 

Разработки представлены в пятнадцати томах сборника «Истоковедение». 

Пятый уровень – инструментарий и технологии. 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Программа реализуется в течение года (сентябрь - июнь), состоит из 36 занятий, 

периодичность занятий 1-2 занятия в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса Программы: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

- психологический и эмоциональный комфорт как условие самореализации дошкольника; 

- доверие и поддержка активности, инициативности и устремлений к самоутверждению. 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Содержание программы осваивается детьми в разных формах взаимодействия с 

педагогом в определнной последовательности, включающей предварительную работу: 

 первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматривании картин, иллюстраций, наблюдений, 

экскурсий и др. 

 практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся знаний и 

сформированных умений творческого продукта в изобразительной, конструктивной, 

речевой и других видах деячтельности. 

Завершается освоение темы итоговым мероприятием, направленным на обощение 

полученных знаний и способов решения прикладных задач.  

Сетка образовательных ситуаций составляется произвольно в соответствии с основными 

положениями программы ДОО и с требованиями к нагрузке детей в организованной 

деятельности, предусмотренными ФГОС ДО. Основу сетки составляет форма организации 

детей в познавательной деятельности, обозначенная в плане как образовательная ситуация. 

Тематические образовательные ситуации проводятся два раза в месяц. Все остальные 

формы и методы работы могут быть представлены в других разделах образовательной 

программы, а также в совместной с воспитателем и в самостоятельной деятельности детей. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Основным ориентиром является учет жизненого опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений. Используются беседы, дискуссии, что позволяет избежать передачи 

уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их 

непонятности или удаленности от реальной жизни.  

В процессе образовательной деятельности используются: игры, беседы, тренинги 

поведения, наблюдение, реализация проектов, экспериментирование, экскурсии, целевые 

прогулки, интегративная деятельность. В ходе режимных процессов организуются: сюжетно-

ролевые игры, беседы, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, 

рассматривание, задания, ситуативный разговор и др. самостоятельная деятельность включает 

в себя: сюжетно-ролевые игры, рассматривание картин, иллюстраций, художественное 

творчество, речевое творчество, дидактические игры, подвижные игры, конструирование, 

продуктивные виды деятельности и др. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.2.1. Образовательная деятельность в группе включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 
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‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

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

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

вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

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

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

совместную деятельность группы детей; 

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

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

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

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

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

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

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

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

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

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

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

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Этообеспечиваетвозможностьихинтеграции в 

процессеобразовательнойдеятельности. 

 В группе создана система форм организации разнообразной деятельности 

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

 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

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

  Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 
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• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

  Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 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. Детствобезигры и внеигрынепредставляетсявозможным. 

 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 ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

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

жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ 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 культурногигиенических 

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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

проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, 
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их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

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

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

‒ 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. 

В группе предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»; 

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

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
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эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

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

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»6. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

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

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду 

и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 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. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

                                                      
6Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во 

исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 

2021 года) – URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

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

инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организациякультурныхпрактикпредполагаетподгрупповойспособобъединениядетей. 

 В течение учебного периода запланирована реализация проектной деятельности, 

направленной на развитие культурных практик. 

 

Период  Наименование проекта Цель проекта Целевая аудитория 

проекта 

Сентябрь 

- октябрь 

По духовно - 

нравственному 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «Мой любимый 

папа» 

Поддержание традиций 

уважительного отношения к 

отцу, закрепление традиционных 

семейных устоев 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет, родители 

(законные 

представители), 

социопартнеры 

Сентябрь 

- ноябрь  

По духовно - 

нравственному 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «В дружбе сила» 

Формировать у детей понятие о 

том, что значит уметь дружить, 

установить дружеские отношения 

между сверстниками 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет, родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

- ноябрь 

По трудовому 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «По следам 

осени» 

Раширение представления детей 

и воспитание положительного 

отношения к труду у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет, родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 

- май 

По духовно - 

нравственному 

воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста "Дерево 

держится корнями, а 

человек семьёй" 

Формировать представление о 

семье, о нравственном 

отношении к семейным 

традициям, элементарные 

предстваления о том, что такое 

род, родословная 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет, родители 

(законные 

представители) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

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

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

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

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

положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятельной 
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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. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

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

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

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

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу используется ряд способов и приемов. 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
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задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

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

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

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

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

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

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

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

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

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

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

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

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

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

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

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

2.5.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива группы 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. 

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

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

дошкольного возрастов. 

2.5.3. 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 партнёрских 

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

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
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2.5.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

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

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

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

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

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

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

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

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

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

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

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

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

интересах детей; 

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

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

2.5.5. Деятельность педагогического коллектива группы по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

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

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

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

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

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

2.5.6. 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. 

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 
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повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

2.5.8. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

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

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

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат 

в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных задач; 

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

проводимыми в ДОО; 

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

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

 2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.5.9. 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. 

2.5.10. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

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

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

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
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родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

2.5.12. 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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями 

обучающихся в рамках части формируемой участниками образовательного процесса 

 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Важной составляющей Программы является активное привлечение родителей, которые 

рассматриваются как важные действующие лица и помощники воспитателя в формировании у 

детей финансовой культуры. 

С этой целью обеспечена открытость ДОО для родителей, предоставить им полную 

информацию об образовательной Программе, о ходе её реализации, о специфике 

образовательного процесса, возможность обсуждения вопросов, связанных с реализацией 

Программы, поддерживать образовательные инициативы родителей. Программа предполагает 

проведение ряда занятий и подготовку буклета для родителей, чтобы ознакомить их с теми 

понятиями, которые изучают дети, и таким образом вовлечь их в процесс плодотворного 

взаимодействия по формированию финансовой культуры. 

Изучение основ финансовой грамотности в дошкольной организации должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

дошкольников. Дошкольное образование является первым этапом в образовательном 

маршруте ребенка.  

Современная система образования провозгласила родителей субъектами этого процесса и 

возложила на них солидарную ответственность за качество образования своих детей. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах формирования финансовой грамотности ребенка. 

Перед родителями стоит задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных 

иважных вопросах, создать условия для совместного творческого освоения 

учебногоматериала и личностного развития. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовойстороной жизни семьи: 

- Кто и как зарабатывает деньги в семье. 

- Как формируется семейный бюджет. 

- Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое. 

- Как принять решение, потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих 

покупок. 

- Как научиться экономить деньги. 

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения 

ребенкомоснов финансовой грамотности. 

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к 

продуктампитания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, 

чтобы удетей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны 

удовлетворятьвсе их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к 

родителям,появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольникдолжен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 
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коллектива»,знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно 

купить, а этонельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и 

экономить. 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

Программа по шахматам «Феникс» предусматривает добровольное и посильное 

включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания в рамках 

предлагаемого содержания занятий.  

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации 

Программы. Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские 

отношения, объединить усилия в области организации здорового образа жизни, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и 

умения родителей. В дошкольный период детства происходит становление личности ребёнка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе самыми 

близкими людьми для ребёнка являются родители. Приобщая воспитанника к шахматам в 

дошкольной организации, необходимо помнить, что семья должна поддерживать стремление 

ребёнка заниматься спортом.  

Взаимодействие семьи и педагогов позволяет воздвигнуть тот фундамент, на котором 

смогут базироваться лучшие традиции, позволяющие воспитать нового гражданина России, 

возрождая традиции отечественной шахматной школы.  

Формы работы с родителями:  

– индивидуальные собеседования;  

– консультации, беседы;  

– совместное проведение мероприятий;  

– организация консультаций с различными специалистами по запросам родителей, со 

спортсменами высокого класса по шахматам.  

Условия работы с родителями:  

– целенаправленность;  

– систематичность;  

– дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи;  

– доброжелательность и внимание. 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Выбор содержания, форм, методов взаимодействия с дошкольниками и их родителями 

осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе познания природных и этнических особенностей своего 

региона; 

научности, предполагающим отбор содержания материала о природе, материальной и 

духовной культуре ХМАО – Югры в соответствии с своременным уровнем развития науки, 

стимулирование познавательного интереса детей к труду и быту, языку, традициям, 

искусству народов ханты и манси; формирование основ научного мировоззрения; 

доступности и нарастающей трудности, обеспечивающим правильный переход от 

известного к неизвестному, постепенное обогащение содержания различных составляющих 

природы и культуры по модулям, блокам, темам; 

системности и целостности, предполагающим формирование у дошкольников 

обощенного представления о природе и культуре ХМАО – Югры как системе, в которой все 

объекты, процессы, явления находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

материала о природе и культуре коренных народов Севера в разных образовательных 

областях; 

содействия и сотрудническтва детей и взрослых, отражающим признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; выстраивание отношений на основе 

со-увлеченности и совместного переживания радости открытий в мире природы и культуры. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Эффективность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» в 

большей степени зависит от положительного примера взрослых. Педагогам следует не только 
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учитывать это в собственном поведении, но и уделять значительное внимание работе с 

родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно 

объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком,  если родители сами этого не 

делают.) Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, 

так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут 

вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы); 

 организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 

пожарника); 

 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные 

общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Период Наименование и форма 

мероприятия 

Цель мероприятия 

Сентябрь 

1. Родительское собрание 

«Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни 

детского сада и воспитанников 

старшей группы». 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые 

грибы». 

4. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

5. Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?». 

7. Консультация «Всё о 

детском питании». 

Знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 5 – 6 лет. 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития ребёнка. 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов 

и опасностью их употребления в пищу. 

Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 

5. Папка-передвижка для 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 
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родителей «Какие родители, 

такие и дети!». 

6. Оформление фотоальбома 

«Моя семья». 

Ноябрь 

1. Родительское собрание 

«Познавательно 

исследовательская 

деятельность в жизни ребенка 

дошкольника»: 

2. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

3. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

4.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы 

не было беды». 

6. Тестирование родителей. 

Тема: «Откуда опасность?». 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам пожарной безопасности 

в детском саду и дома. 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Получение сведений о знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих родителей по 

данной теме собрания. 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

2. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

4. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Условия здорового 

образа жизни в семье». 

6. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив 

костюмов для детей к Новому 

году. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников 

в домашних условиях и условиях детского сада. 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и 

семьи. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

Информирование родителей о состоянии здоровья 

воспитанников на период проведения собрания. 

Январь 

1. Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. 

Её границы». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Февраль 1. Родительское собрание Выявление и анализ информации о том, какую роль 
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«Значение театрализованной 

деятельности в развитии речи 

ребенка». 

2. Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

3. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей 

и детей». 

5. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья». 

7. Поделки родителей и детей 

«К 23 февраля». 

в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 

1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим». 

3. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моё солнышко». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями программы воспитания 

и обучения в детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического обеспечения. 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических знаний родителей. 

Май 

1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Вот и стали 

мы на год взрослее». 

2.Консультация «Памятные 

места нашего города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в благоустройстве 

группы. 

Демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива группы. 

 

 

 



 

 
76 

 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и инклюзивное образование вгруппе направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевыегруппы), 

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. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождениюо 

бучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамикиихразвития. КРР в 

группеосуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

цельюпредупрежденияпроявления отклоненийвразвитииребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим 

иинтеллектуальнымвозможностямдетей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников спроблемами вразвитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работыпо пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

средиродителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами 

вразвитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельностьпедагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–

ПрограммаКРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ Методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация иинтеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализациивДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствиис рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявлениедетейспроблемамиразвитияэмоциональнойиинтеллектуальнойсферы; 
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• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

илиустранениюотклонений вразвитии ипроблемповедения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросупедагогов иродителей(законныхпредставителей);  

‒ на основании результатов психологическойдиагностики; 

‒ наосновании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в группе реализуется в форме групповыхи/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

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 особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренныеобучающиеся; 

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 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 коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 

1) 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 учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
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‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

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

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических 

проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 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. 

2) Коррекционно-развивающаяработавключает: 

‒ Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методикпсихолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей восвоении образовательнойпрограммы исоциализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координациии регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видовдеятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучениии 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 

иприемовкоррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 
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Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникамобразовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучениии социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями вобучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). 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, неподдающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных 

технологий. 

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

болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

• снижениетревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

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

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 
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ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьмими 

грантов,испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ,включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

егоэмоциональномусостоянию, намерениями желаниям; 

• формированиеуверенногоповеденияисоциальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога,неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК порезультатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольностивнимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция/развитиесоциально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевойсферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

• развитиерефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППКпо результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

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 
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Федерации, природе и окружающей среде7. 

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 России8. 

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 России9. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

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. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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 

                                                      
7Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
8 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
9Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цельпознавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

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

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 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 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

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

2) В соответствии с ФГОС ДО 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. 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий 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. 
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Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

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

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

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

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

и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

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

партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий,предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком 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. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 

  



Таблица 1 

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

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование 

у ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного 

за будущее 

своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», устремленного 

в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, 

а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России 

• Воспитывать  уважительное отношение к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

• Воспитывать любовь к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

самосовершенс

твованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

зависимости от их этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и навыки: 

способность к сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение к родному языку как 

ценности, развивать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

детей к семье, 

другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения 

находить 

общий язык с 

другими 

людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Содействовать становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми формами 

речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, самостоятельность, Физическое 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

уверенности в своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и 

ответственное отношения к природе родного края, 

родной страны 

• Способствовать приобретению первого опыта 

действий по сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

детей к 

здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарными 

гигиеническим

и навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа жизни 

• Формировать у детей возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению эмоционально-

ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, формировать 

привычку к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое Становление у • Воспитывать любовь к • Воспитывать эстетические чувства (удивление, Художественно-
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

детей 

ценностного 

отношения к 

красоте  

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

радость, восхищение, любовь) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к творческой 

самореализации  

эстетическое 

развитие 



Формы совместной деятельности в группе старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

«Звездочка». 
1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; педагогические лектории; родительские конференции; круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

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). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её 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 



 

 
91 

 

 

которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является комплект 

«Бабушкины сказки» 

 

Социальное партнерство. 

Главным и основным партнером ДОО является родительская общественность. 

В системе социального партнёрства ДОО выделяется несколько аспектов: интеграция 

общественного и семейного воспитания, взаимодействие с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры; взаимодействие с общественными организациями.  

Взаимодействие с государственными структурами и органами местного самоуправления 

связано также с участием в конкурсах, в муниципальных и региональных программах и проектах, в 

культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях.   

Для решения задач нравственно-эстетического воспитания, развития творческих 

способностей детей ДОО взаимодействует с МБУК «Централизованная библиотечная система», 

осуществляющей как приобщение дошкольников к чтению, так и методическое сопровождение 

образовательного учреждения. Взаимодействие МАОУ ДО «Станция юных натуралистов» 

создаёт дополнительные возможности для формирования экологической культуры наших 

воспитанников.   

Взаимодействие с учреждениями образования и науки позволяет расширить образовательное 

пространство как для воспитанников детского сада, так и для его педагогического персонала. 

Совместные совещания, встречи, обмен опытом образования детей позволяет совместно определить 

своё направление в развитии системы муниципального образования. ДОО является базовым для 

проведения педагогической практики студентов бюджетного учреждения высшего образования 

ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» и автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт 

экономики, управления и права». Что способствует позиционированию педагогической профессии 

среди молодёжи и поддержанию имиджа нашего дошкольного учреждения.  Партнерство с 

Региональным ресурсным центром повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры позволяет получать консультационную и методическую 

поддержку педагогам ДОО по программам финансовой грамотности для групп старшего 

дошкольного возраста и семей воспитанников. Педагоги имеют возможность распространять 

лучшие практики реализации программ по повышению финансовой грамотности на различных 

уровнях. 

Взаимодействие с ОГИБДД  УМВД России по г. Сургуту направлено на создание условий 

для интенсификации образовательной деятельности по пропаганде безопасности дорожного 

движения посредством организации единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства ДОУ, ГИБДД и семьи. Партнерство позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ по вопросам организации работы по профилактике ДТП и 

пропаганде БДД. 

Таким образом, опыт нашего ДОУ представляет собой конкретный вариант вовлечения 

дошкольного учреждения в систему социального партнерства, которое мы, несомненно, будем 
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развивать. Неоспоримая ценность этой работы состоит в упрочении связей с семьёй, расширении 

социального опыта детей, инициировании активности и творчества сотрудников детского сада.  

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. 

В ДОО созданы особые условия воспитания:использование адаптированных образовательных 

программ; специальных методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных и коррекционных 

занятий. При организации образовательной деятельности, ухода и присмотра в МБДОУ учтены 

особые образовательные потребности отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 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 ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В группе созданы 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 ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 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 учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Успешная реализация РП обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

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

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

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

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

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

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

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
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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) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально- личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

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

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации 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 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория), 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 ихразвития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованымежду 

собой по содержанию, масштабу, художественномурешению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

- возраст, опыт,уровень развития детей и особенностей их деятельности- 

содержаниевоспитанияи образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- пребованиям ФГОС ДО; 

- программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей;  

- требованиям безопасностии надежности. 

РППС обеспечивает: 

- целостностьобразовательногопроцесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития иобразованиядетей (согласноФГОСДО.) 

- 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: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх 

со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 
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• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

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

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»; 

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

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

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

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

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

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»10. 

                                                      
10Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 

декабря 2021 года) – URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

В учреждении все группы располагают не только художественной литературой, 

иллюстрациями, но и наглядными предметами и материалами: национальные костюмы, 

предметы быта.   

В групповых комнатах созданы уголки русского прикладного творчества, семейные 

уголки, литературные уголки. Их наполняемость меняется в зависимости от возраста детей. В 

групповых помещениях по программе «Социокультурные истоки»  созданы центры развития: 

Мини-музеи родного края; «Семь - Я»; «Родная книга»; «Театр сказок»; краеведения «Люби 

и знай свой край»; выставочные центры «Наше творчество»; «Я живу в России» и т.д. Дети в 

группах знакомятся с известными во всем мире образцами русского декоративно-

прикладного искусства, такими как Хохломская, Городецкая, Дымковская, Гжельская 

росписи. 

Детская литература: комплекты книг для развития детей (в зависимости от возрастной 

группы); книги с народным фольклором и яркими образами; подборки книг нравственной 

направленности; поэтического слова русских писателей-поэтов классиков; познавательно-

историческая литература; книги с народными и авторскими сказками. 

Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования детей для каждой 

возрастной группы по программе «Социокультурные истоки » ; все виды изобразительных 

материалов; природный и бросовый материал для творчества.  

Картотеки: стихов, пословиц о родине, о семье, маме, бабушке, папе и т.д.  

В саду оформлен музей «Русская изба», которая помогает детям с младшего возраста 

понять, что они — часть великого русского народа. 

В избе сооружена печь, сделаны деревянные лавки и столы, табурет, прялка, 

постелены самотканые половики. Для окон сшиты занавески и украшены вышивкой в 

народном стиле. Предметы кухонной утвари: чугунок, горшок, лукошко, решето, самовар, 

деревянные ложки, разного размера плошки, миски деревянные, кадка, кувшин, расшитые 

полотенца, веретено, бочонок, ведра, ухват, кочерга, сундук, русский народный костюм 

(сарафан, лапти, рубашка, платки, кокошники и т. д.). 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

В группах старшего дошкольного возраста ДОУ созданы условия для формирования 

основ финансовой грамотности, способствующие погружению детей в мир экономики. Здесь 

представлено большое разнообразие дидактических игр на формирование у детей 

положительного отношения к труду, к результатам труда, умение планировать покупки, 

разумно тратить деньги. В арсенале педагогов имеются банковские карты, сберегательные 

книжки, буклеты, рекламные брошюры, счеты, копилки, калькуляторы, кассовый аппарат. В 

центрах финансовой грамотности систематизированы картотеки загадок, альбомы пословиц и 

поговорок в картинках, медиатека из презентаций, медиатека интерактивных игр, медиатека 

мультфильмов, кроссворды, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и мн.др. Лепбуки, книжки-

малышки помогают закрепить знания по различным темам финансовой грамотности. 

                                                                                                                                                                                             
25.04.2023) 
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В группах подобраны художественные произведения, которые наполнены 

познавательными книгами о финансах и художественной литературой. Чтение книг 

способствует правильному экономическому поведению и воспитанию дошкольников. В 

группе старшего дошкольного возраста можно посетить мини-музей «Денежная страна», где 

представлены монеты и купюры разных стран, а также узнать историю возникновения денег. 

Группы оснащены атрибутами для организации сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Супермаркет», «Банк». 

В группах старшего дошкольного возраста размещен методический интерактивный 

комплекс Алма Банкомат. Терминал Алма «Банк», которым оснащены группы старшего 

дошкольного возраста включают в себя интерактивные игры и мультфильмы, которые 

делают тему финансовой грамотности более понятной и интересной для дошкольников. 

Масштабный методический комплекс позволяет провести традиционные и интерактивные 

игры, показать информационные мультфильмы и провести системный обучающий курс с 

целью формирования правильных знаний и полезных привычек в теме финансов и семейного 

бюджета. Программное обеспечение и методические рекомендации были разработаны с 

учетом нормативов Центрального Банка РФ.  

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

В Программе «Феникс» понятие «интеллектуально-спортивная среда» понимается как 

часть «специально организованного интерактивного пространства для развития свойств 

личности и структурирования процессов мышления посредством шахматной игры», 

состоящего из материальных объектов предметной среды и педагогических технологий – 

объектов социальной среды, обогащённых учебно-методическим и материально-

техническим сопровождением.  

3.1. Объекты предметной среды. Помещение, в котором проводятся занятия, должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к развивающей предметной среде, которая 

должна быть оборудована с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Для реализации Программы «Феникс» необходимо иметь спортивный инвентарь 

(шахматные комплекты) и сопутствующие материалы (раздаточные материалы для ребёнка 

и методические рекомендации для взрослого). В современных образовательных 

организациях применяют технические средства наглядности – рекомендуется использовать 

компьютер (ноутбук) и интерактивную доску (могут быть рекомендованы интерактивные 

столы для дошкольников).  

3.2. Объекты социальной среды. Для реализации целей и задач Программы важен 

диапазон охвата социальных объектов (семья, сверстники, представители шахматного 

спорта, другие объекты социума), поскольку все приобретаемые навыки не только 

используются ребёнком в дошкольной образовательной организации, но и реализуются вне 

её. В этой связи просветительская работа с родителями, иными членами семьи выходит на 

первый план.  

3.3. Учебно-методическое сопровождение. В рамках Программы предлагается 

применять разработанные авторами раздаточные материалы и методические рекомендации. 

Также советуем использовать вспомогательные материалы для интерактивной доски (в 

зависимости от степени подготовленности педагога). 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Создание развивающей предметно-пространственной среды рекомендуется 

реализовать в двух направлениях: среда дошкольного образовательного учреждения и 

среда группы. 

1) Развивающая среда ДОО. Для создания среды в ДОО определены ряд помещений, 

которые будут задействованы в реализации программы. Имеется помещение для 

организации мобильных выставок и мини-музея предметов быта, декоративно-прикладного 

искусства и других экспонатов.  

Физкультурный зал используется для проведения некоторых образовательных 

ситуаций, народных подвижных игр, развлечений. В спортивном зале оформлена зона для 

размещения атрибутов народных подвижных игр. Атрибуты располагаются в переносных 

контейнерах, что облегчает возможность их использования на улице. 

В музыкальном зале проводятся образовательные ситуации по музыкальной 
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деятельности (ознакомление с элементами народного танца, музыкально-ритмические 

движения) и итоговые мероприятия по типу викторины, развлечения. 

Для информирования родителей (законных представителей) о ходе реализации 

программы используются информационные стенды. В холле оформляется выставочная 

зона с детскими работами, ффотоколлажами, стенгазетами и другими материалами, 

созданными по региональной тематике. 

2) Развивающая среда группы ДОО. Чтобы дети могли наглядно видеть, в каком крае 

они живут и как выглядят некоторые национальные особенности коренных жителей, 

создается атмосфера национального быта. Для этого привносятся в среду предметы, 

имеющие определнный национальный колорит и развивающие в детях познавательный 

интерес и любознательность. Окружающая предметная среда оказывает большое влияние 

на формирование нравственных качеств ребенка, что позволяет сформировать ценностные 

отношения к родному краю. В развивающей предметно-пространственной среде группы 

присутствуют предметы, характерные для быта народов ханты и манси. Это позволяет 

детям в полной мере ощутить себя причастными к культуре народов Севера.  

Для обогащения раззвивающей предметно-пространственной среды в группах 

создаются мини-музеи, в которых собраны предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства ханты и манси, художественная и познавательная литература, фотоальбомы, 

альбомы с тематическими иллюстрациями. Материал подбирается с учетом возрастных и 

психологических особенностей деетй, интересов девочек и мальчиков. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям Ребенка  

способствует развитию познавательных способностей детей, от чего в первую очередь 

зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию окружающему миру. 

Содержание предметно-развивающей среды: 

1 Серии плакатов и сюжетных картинок к программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

2.Серия фильмов «Смешарики» по темам программы. 

3.Презентации по темам программы. 

4 Дидактические игры по темам программы: настольно-печатные игры по ПДД, по 

воспитанию ЗОЖ («Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», «Дорожные знаки», 

«Зеленый светофор»); 

5.Набор «Дорожные знаки», модели разных видов транспорта, детские коляски, куклы, 

атрибуты для игр по правилам уличного движения, макеты перекрестка, домов и улиц. 

6.Предметные и сюжетные игрушки; 

7.Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охранездоровьяобучающихсяиохранетрудаработников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-



 

 
99 

 

 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-техническихусловий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 

Группа оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В группе есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными ииндивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

дляхудожественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 

том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

3.4. Перечни игрового и учебно-методического оборудования ДОО, УМК, перечни 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации РП 

 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

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

самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

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

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

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

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку. 

 

1 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Авторы Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. 

Обложка мягкая обложка. Размер 

235x7x163. Вес 197 г. Число страниц 112 

2 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Автор Буре Р. С. Обложка 

мягкая обложка. Размер 

235x5x163. Вес 141 г 

3 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Трудовое воспитание в детском 

саду (3-7 лет) 

Автор Куцакова Л. В. Обложка 

мягкая обложка. Размер 

235x8x163. Вес 215 г. Число страниц 128 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

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

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

тому подобное 
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- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 

- ребёнок 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. 

 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами Программы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Авторы Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Обложка 

мягкая обложка. Размер 235x5x163. Вес 142 г.  

Число страниц 80 

Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Проектная деятельность дошкольников 

Авторы Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Обложка 

мягкая обложка. Размер 235x4x163. Вес 118 г.  

Число страниц 64 

Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

Авторы Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Обложка мягкая обложка Размер 235x5x163. Вес 

144 г. Число страниц 80 

Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

Автор Шиян О. А. Обложка мягкая обложка. 

Размер 235x7x163. Вес 193 г 

Формирование элементарных математических представлений 

Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

(5-6 лет) 

Авторы Помораева И. А., Позина В. А. 

Обложка мягкая обложка. Размер 235x5x163. 

Вес 142 г. Число страниц 80 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих  

содержание образовательной области в соответствии с задачами Программы: 

1 

Учебно-наглядное пособие ФГОС Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 

Автор Павлова Л. Ю. Обложка  

мягкая обложка Размер 

235x5x163. Вес 142 г. Число 

страниц 80 

2 

Учебно-наглядное пособие ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий 

Автор Дыбина О. В. 

Обложка мягкая обложка. 

Размер 235x5x163. Вес 130 г. 

Число страниц 80 

3 

Учебно-наглядное пособие ФГОС Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет) 

Автор Саулина Т. Ф. 

Обложка мягкая обложка. 

Размер 235x7x163. Вес 202 г. 

Число страниц 112 

4 

Учебно-наглядное пособие ФГОС Формирование 

основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

Автор Белая К. Ю. 

Обложка мягкая обложка. 

Размер 235x4x163. Вес 118 г. 

Число страниц 64 

5 

Учебно-наглядное пособие ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. 

Конспекты занятий 

Автор Соломенникова О. 

А. Обложка мягкая обложка 

Размер 235x8x163. Вес 193 г. 
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Число страниц 112 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области  

в соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  

ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров,  

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера,  

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

- ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка. 

1 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий 

Автор Гербова В. В. Обложка мягкая 

обложка. Размер 235x8x163. Вес 209 г. 

Число страниц 144 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области 

в соответствии с задачами ФОП ДО: 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных 

видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной 

художественной деятельности 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

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

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации. 

 Изобразительная деятельность  

1 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Детское художественное творчество. 

Методическое пособие 

Автор Комарова Т. С. Обложка мягкая 

обложка. Размер 235x10x163. Вес 281 г. 

Число страниц 160 

2 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). 

Автор Комарова Т. С. Размер 235x9x163. 

Вес 228 г. Число страниц 128,  8 цв. вкл 

3 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). Методическое 

пособие 

Автор Комарова Т. С. Обложка мягкая 

обложка. Размер 235x9,5x163. Вес 263 г. 

Число страниц 144, 16 цв. Вкл 

Музыкальная деятельность 

1 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7). Методическое пособие 

Автор Зацепина М. Б. Обложка мягкая 

обложка. Размер 235x6x163. Вес 167 г. 

Число страниц 96 

 

Физическое развитие 

 

1 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Автор Пензулаева Л. И. 

Обложка мягкая обложка. Размер 

235x7x163. Вес 219 г. Число страниц 128 
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2 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет 

Автор Федорова С. Ю. 

Обложка мягкая обложка. Размер 

235x6x163. Вес 144 г. Число страниц 96 

3 
Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Сборникподвижныхигр (2-7 лет) 

Автор Степаненкова Э. Я. 

Обложка мягкая обложка. Размер 

235x8x163. Вес 215 г. Число страниц 144 

4 Учебно-наглядное пособие ФГОС 

Физическая культура в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 

занятий 

Автор Пензулаева Л. И. 

Обложка мягкая обложка. Размер 

235x7x163. Вес 216 г. Число страниц 112 

 

 

 

 

5.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

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

учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

- оказание квалифицированной помощи с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

1 3-7 лет Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 

2 5-6 лет Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 

до 6 лет 

3 5-6 лет Н.В. Нищева Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 

5 до 6 лет) 

4 5-6 лет О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных 

занятий 1,2,3 периода обучения 

5 5-6 лет О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом 1,2,3 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы 

6 5-7 лет Е.А. Азова, 

О.О. Чернова 

Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки: С, З, Ш, Ж, 

Л для детей 5-7 лет. 

7 5-7 лет Е.А. Азова, 

О.О. Чернова 

Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки Л, С, З, Ц для 

детей 5-7 лет. 

8 5-7 лет В.В. 

Коноваленко, 

С.В. 

Коноваленко 

Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков Л, 

С, З, Ц  у детей 5-7 лет. 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

- ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для 

определения эффективности и дальнейшего планирования педагогических действий 

№ 

п/п 

Направления 

диагностики 

Метод проведения 

диагностики 

Возрастная 

категория 

воспитанников/ 

сроки 

проведения 

Ответственные 

1 
Педагогическая 

 

Оценка индивидуального 

развития детей /наблюдение, 

анализ продуктов детских 

видов деятельности, 

тестовые методы (физическая 

подготовленность) 

Воспитанники 

Организации / 

2 раза в год – 

сентябрь, май 

 

Педагоги, 

специалисты 
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2 

Психологическая 

диагностика 

 

Изучение  индивидуально- 

психологических 

особенностей детей. 

По 

необходимости 

Педагог- 

психолог 

 

3 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

(коррекционно- 

развивающего 

процесса) 

Оценка индивидуального 

развития детей 

Воспитанники 

с ОВЗ 

/ 2 раза в год – 

сентябрь, 

апрель. 

Учитель-

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации РП в группе старшего дошкольного 

возраста (5-6лет) 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы/пересказ А.Н.Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработкаО.И.Капицы); «Морозко»(пересказМ.Булатова); «По-щучьему веленью» (обработка 

А.Н.Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова/обработка А.Н. Толстого/пересказ К.Д.Ушинского); «Царевна-лягушка» 

(обработка А.Н. Толстого /обработка М.Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. 

с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лёк», сб. 

сказок народов Зап. Африки,пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л.«Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; ЕсенинС.А. 

«Черёмуха», «Берёза»; Заходер Б.В.«Моя вообразилия»; Маршак С.Я.«Пудель»; Мориц Ю.П. 

«Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, 

реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дубзелѐный….» 

(отрывок изпоэмы «Руслани Людмила»), «Ель растёт перед дворцом….» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа 

«ЕвгенийОнегин»);СефР.С.«Бесконечныестихи»;СимбирскаяЮ.«Ехалдождьвкомандировку»;Степа

нов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок);Токмакова 

И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»;Тютчев Ф.И. 

«Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новыйгод»; Фет А.А. 

«Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «Укроватки»; Чѐрный 

С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-быласемья»,«Подарки 

дляЕлки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите своикосы!», 

«Забракованныймишка»;БианкиВ.В.«Леснаягазета» (сборникрассказов);ГайдарА.П. 

«ЧукиГек», «Поход»; Голявкин В.В.«И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», 

«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И.«Малыши Жучка»; ДрагунскийВ.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л.«Кроха»; НосовН.Н.«Живая шляпа», «Дружок», 

«Нагорке»; ПантелеевЛ. «БукваТЫ»; Панфилова Е.«Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 

ПаустовскийК.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); 
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Пришвин М.М. «Глотокмолока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 

(сборникрассказов); ТолстойЛ.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четырежелания»; 

Фадеева О. 

«Фрося–ель обыкновенная»; Шим Э.Ю.«Петухинаседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В.«Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», 

«Лесныедомишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-

годовик»; ЕршовП.П. «Конѐк-горбунок»; ЗаходерБ.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П.«Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-СибирякД.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л.«Два Мороза»; Носов Н.Н.«Бобик в гостяху Барбоса»; ПетрушевскаяЛ.С. 

«От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и 

осеми богатырях»; Сапгир Г.Л.«Как лягушку продавали» (сказка-шутка); ТелешовН.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романаХ.Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разныхстран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах»(пер.спольск. Б.В.Заходера); ВалекМ. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); КапутикянС.Б.«Моя бабушка» (пер. с армянск. 

Т.Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад»(пер.сазербайдж.А.Ахундовой);СмитУ.Д.«Пролетающуюкорову»(пер.сангл.Б.В.Заходера); 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, укоготри 

глаза»(пер.сангл.Р.С. Сефа). 

Литературные сказки.Сказки-повести.АндерсенГ.Х. «Огниво» (пер.сдатск.А.Ганзен), 

«Свинопас» (пер.сдатскогоА.Ганзен), «Дюймовочка» (пер.сдатск. и пересказА.Ганзен), 

«Гадкийутѐнок» (пер.сдатск. А.Ганзен, пересказ Т. ГаббеиА. Любарской), «Новое платье 

короля» (пер.сдатск.А.Ганзен), «Ромашка» (пер.сдатск.А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер.сдатск. А. 

Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда укита такая 

глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. сангл. Н. Дарузес 

/ И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал.Э.Г. Казакевича); 

Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З.Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер.со швед. Л.З.Лунгиной); Лофтинг Х.«Путешествия 

доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А.«Винни-Пухи все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер 

О.«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца),«Маленькое привидение» (пер. снем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, 

укоторыхтриконца» (пер. ситал. И.Г.Константиновой). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

Слушание.«Зима»,муз.П.Чайковского,сл.А.Плещеева;«Осенняя песня»,из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца,сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз.С.Майкапара; «Пляска птиц»,«Колыбельная», муз.Н.Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. ««Ворон»,рус.нар.песня, обраб.Е.Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус.нар.песня, обр.Ю.Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е.Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н.Френкель; «Барабан»,муз. Е.Тиличеевой, сл.Н.Найденовой; «Тучка 

Песни.«Журавли», муз. А.Лившица,сл.М.Познанской; «К нам гости пришли»,муз.Ан. 

Александрова, сл.М.Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз.Б.Можжевелова,сл.Н.Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл.Г.Бойко;«Рыбка»,муз. М.Красева,сл.М.Клоковой;«Курица»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Долинова; 
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Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили!Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар.попевки. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», 

рус.нар.мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. 

Ф.Бургмюллера. 

Этюды.«Тихий танец»(тема из вариаций), муз.В.Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар.мелодия «Лен»,обраб.М. Раухвергера;«Круговаяпляска», рус.нар.мелодия,обр.С.Разоренова; 

Характерные танцы.«Матрешки», муз.Б.Мокроусова;«Пляска Петрушек»,«Танец Снегурочкии 

снежинок», муз. Р.Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная»,муз.С.Шайдар;«Пошла млада заводой»,рус.нар.песня,обраб. В.Агафонникова. 

Музыкальныеигры 

Игры.«Невыпустим», муз.Т.Ломовой;«Будьловким!»,муз.Н.Ладухина;«Играсбубном», муз. М. 

Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т.Попатенко; 

«Найдиигрушку»,латв.нар. песня, обр.Г.Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н.Римского-Корсакова; «Какнатоненькийледок»,рус.нар.песня,обраб.А.Рубца; 

Музыкально-дидактическиеигры 

Развитие звуковысотногослуха. «Музыкальноелото», «Ступеньки», «Гдемоидетки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учисьтанцевать»,«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальныйдомик». 

Развитие диатоническогослуха. «Громко,тихозапоем», «Звенящиеколокольчики». 

Развитие восприятиямузыкиимузыкальнойпамяти.«Будьвнимательным»,«Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Временагода»,«Нашипесни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб.М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка),муз.Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества.«Яполю,полюлук»,муз.Е.Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«Аяпо лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т.Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», 

рус.нар.песня,обраб.Р.Рустамова;«Гори,гориясно!»,рус.нар.мелодия;««Часики», муз.С. 

Вольфензона; 

Перечень произведений изобразительного искусства от 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем,«Сборурожая»; Б.Кустодиев 

«Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы наокне», И.Репин 

«Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека 

«Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»;В.Тимофеев«Девочкасягодами»;Ф.Сычков«Катаниесгоры»; Е.Хмелева «Новыйгод»; Н.Рачков 

«Девочкасягодами»; Ю.Кротов «Моикуклы», «Рукодельница», «Котята»;    О.Кипренский 

«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», 

«РасцвелсалютвчестьпраздникаПобеды!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); 

В.М.Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-

царевич иЖар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 
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элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования 

унегоэмпатиии ценностного отношенияк окружающемумиру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются толькодля 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержатсерию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиапродукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ 

к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

отинформации, причиняющей вред их здоровью иразвитию»). 

 

Анимационные произведения 

Длядетей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А.Бахурини др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм,реж.В.Дегтярев,1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссерИ.Ковалевская,1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974.Фильм 

«Крошка енот», ТО«Экран», режиссерО.Чуркин,1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д.Фильм «Котенок 

по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссерЛ.Атаманов 

Фильм «Малыши Карлсон» студия  «Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев 

Фильм «МалышиКарлсон»**, студия «Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев,1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971.Фильм«КотЛеопольд», студия «Экран», режиссерА.Резников,1975–1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965.Фильм«Дюймовочка»,студия«Союзмульфильм»,режиссерЛ.Амальрик,1964. 

Фильм«Пластилиноваяворона», ТО«Экран», режиссерА.Татарский,1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.Фильм 

«Последнийлепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов,1977. 

Фильм «Умка» и «Умкаищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь,1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм»,режиссерА.Воробьев,2019.Фильм«Сладкая 

сказка»,студия Союзмультфильм, режиссѐрВ.Дегтярев,1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка икрокодил Гена»,студия«Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия«Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин,А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972.Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 

1948.Фильм «Золушка», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. Аксенчук,1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972.Фильм 

«Серебряное копытце», студияСоюзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977.Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев,1973. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
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Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая,1949. 

Циклфильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия «ТОЭкран», режиссер 

коллектив авторов,1971-1973. 

 

 

Материально-техническое обеспечение формируемой части Программы 

 

Элементы педагогической технологии «Социокультурные истоки» 

Программа включает в себя: 

планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет; 

комментарии и пояснительная записка к программе; 

методическое пособие «Активные формы обучения»; 

система активных занятий с родителями и методические рекомендации к их использованию; 

комплект книг для развития детей 6-7 лет; 

методические рекомендации к книгам для развития. 

Книги для развития: 

О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Кузьмин, Н.Ю. Твардовская. "Сказочное слово". Книга 1 

для детей (6-8 лет) 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, Н.Ю. Твардовская. 

«Напутственное слово». Книга 2 для детей (6-8 лет) 

О.С. Абрамова, Е.А. Губина, Л.И. Горшкова, Н.Ю. Твардовская. «Светлый образ». Книга 3 

для детей (6-8 лет) 

Н.С. Кудряшева, Г.И. Лугвина, С.В. Перькова. «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для детей 

(6-8 лет) 

О.С. Абрамова, И.Ю. Бойцова, Е.А. Губина, Н.Ю. Твардовская, Л.И. Горшкова. «Семейные 

традиции». Книга 5 для детей (6-8 лет) 

И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова.«Сказочное слово». Книга 1 для развития речи детей (6-8 лет) 

И.А. Кузьмин, С.В.Перькова «Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей (6-8 

лет) 

Кузьмин И.А, И.Ю.Бойцова «Светлый образ». Книга 3 для развития речи детей (6-8 лет) 

И.А. Кузьмин, С.В.Перькова «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей (6-

8 лет) 

И.А. Кузьмин, С.В.Перькова «Семейные традиции». Книга 5 для развития речи детей (6-8 

лет) 

Программа «Азы финансовой грамотности» 

Программа включает в себя: 

методические рекомендации для воспитателей; 

пособие для родителей «Советы родителям: о чем и как говорить с ребенком»; 

сборник мини-спектаклей по финансовой грамотности для дошкольников; 

сборник ситуационных задач по финансовой грамотности для дошкольников; 

сборник игр для детей дошкольного возраста «Азы финансовой грамотности»; 

раздаточные и дидактические материалы по финансовой грамотности для организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

художественная литература для организации занятий по финансовой грамотности в 

дошкольных учреждениях. 

Требования к зданиям, водоснабжению, канализации и отоплению, к набору и 

площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию, к искусственному и 

естественному освещению образовательных помещений, к санитарному состоянию и 

содержанию помещений, как и многие другие требования, определяются соответствующими 

ГОСТ и СанПиН.  

Специальных требований, отличных от общепринятых, Программа не предъявляет. 

Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. Для занятий театрализованной деятельностью 

необходимо наличие зала. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
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Предметно-пространственное и информационное окружение должно учитывать  

потребности и игровые интересы современного дошкольника, ориентировано на реализацию 

программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для нескольких детей, так 

и для всех детей группы. 

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

В рамках Программы предлагается применять разработанные авторами раздаточные 

материалы и методические рекомендации. Также советуем использовать вспомогательные 

материалы для интерактивной доски (в зависимости от степени подготовленности педагога). 

В работе с детьми используются дополнительные средства: 

Сухин И.Г.  «Шахматы для дошкольников и младших школьников». Часть 1 

Сухин И.Г. «Шахматы». Рабочая тетрадь. 1 год обучения. Часть 1 

Парциальная программа «Наследие Югры: на пути к истокам» 

Программа включает в себя: 

интерактивную образовательную программу для детей дошкольного возраста «Расту в 

Югре»;  

методические рекомендации к учебному пособию «Моя Югра. Край, в котором я живу» С. А. 

Якоб, Т. Н. Проснякова, П. П. Ушакова; 

учебное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу»; 

учебное наглядное пособие «Моя Югра. Знаю, умею, учусь»; 

динамическое пособие «Блокнот со шнурком «Животные и растения Югры»; 

динамическое пособие «Веер. Югорские орнаменты»; 

комплект наглядно-демонстрационных плакатов 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Программа включает в себя: 

«Безопасность. Рабочая тетрадь-1. ФГОС» 
«Безопасность. Рабочая тетрадь-2. ФГОС» 

«Безопасность. Рабочая тетрадь-3. ФГОС»  

«Безопасность. Рабочая тетрадь-4. ФГОС». 

Рабочие тетради имеют цветные иллюстрации, разрезной материал и подробные 

методические рекомендации. Все в совокупности является системой развивающих заданий 

для ребенка и вместе с тем руководством для педагога по взаимодействию с детьми. 

 

3.5.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация РП обеспечивается квалифицированными педагогическими работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение РП педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования",утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26августа 2010 г.№761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральнойпрограммы 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. Организация 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 педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
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действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации РП созданыусловия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств Организации. 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой 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 устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельнаядеятельность), 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 тем и или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приемупищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялымиили, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приемапищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных ииндивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение 

дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы в начале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольноговозраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28января2021г. № 2, 

действующим до1марта2027г. (далее –Гигиеническиенормативы), и Санитарными 

правиламиСанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологическиетребования). 

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). Согласно пункту 185 Гигиенических 

нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 



 

 
110 

 

 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельностии т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27октября2020года№32(далее–

СанПиНпопитанию). 

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. 

 

 

 

Режим дня 

(холодный период) 

Режимные моменты 
День недели/время 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, осмотр, игры, 

общение 
07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры-занятия. Совместная 

деятельность взрослого с детьми 

игры, общение 

08.45-09.00 

Занятия/дополнительное 

образование* 

09.00-10.00 

 

09.00-09.35 

10.50-12.25 

 (подгруппы) 

09.00-10.00 

 

09.00-09.25 

09.35-11.10 

 (подгруппы) 

09.00-12.05 

(подгруппы) 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы  
09.35-10.00  09.25-10.00 09.25-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10.-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.20 - 11.50 

Продолжительность прогулки: 1ч 30 мин 

Возвращение  с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Продолжительность дневного сна 2 ч 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры, полдник 
15.00-15.15 

Занятия/дополнительное 

образование* 
17.30-17.55* 15.55-16.20 17.30-17.55* 15:30-15.55 

15.55-16.20 

(подгруппы) 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам, 

индивидуальная работа, 

дополнительные образовательные 

услуги 

15.15-15.30 15.15-15.55 15.15-15.30 15.15 -15.30 15.15-15.55 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 16.20-16.30 15.30-15.40 15.55-16.05 16.20-16.30 



 

 
111 

 

 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

15.40-16.55 16.30-16.55 15.40-16.55 16.05-16.55 16.30-16.55 

Продолжительность прогулки: 1ч 15 мин 25 мин 1ч 15 мин 50 мин 25 мин 

Возвращение  с прогулки 16.55-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.35 

Подготовка к прогулке 17.35-17.45 

Прогулка, самостоятельные игры 

детей, уход детей домой 
17.45 -19.00 

Продолжительность прогулки: 1час 15 мин 

 

 

Режим дня 

(летний период) 
 

Режимные моменты 
Время  

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми игры, общение 8.50 – 9.00 

Занятия 09.00 - 09.25 

Подготовка к прогулке 09.25-09.35 

Прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

09.35 – 10.00 

Продолжительность прогулки 25 мин 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам) 
10.10 - 12.05 

Продолжительность прогулки 1 ч 55 мин 

Возвращение с прогулки 12.05-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.20 

Подготовка ко сну  12.20-12.30 

Сон  12.30-15.20 

Продолжительность сна 2 ч 50 мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

Полдник 
15.20-15.40 

Занятия 15.40-16.05 

Подготовка к прогулке 16.05-16.15 

Прогулка. Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

индивидуальная работа 
16.15-16.50 

Продолжительность прогулки 1 ч 5 мин 

Возвращение с прогулки 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

детей, уход детей домой 
17.25 -19.00 

Продолжительность прогулки 1 ч 35 мин 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, 
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тем лучше его настроение и выше активность. 

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 

возрастныхособенностейи состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

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

втомчисле, вовремя письма, рисования ииспользования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях 

в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

атакже 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 взале. 
 

Расписание занятий на учебный период 2023– 2024 гг.   

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Физкультура 

(бассейн) / 

Обучение грамоте 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

1гр 10.50-11.15 

2гр 11.25-11.50 

3гр 12.00-12.25 

ЗОиЭ* 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.35-10.00 

Физкультура 

9.00-9.25 

Музыка 

1гр 9.35-10.00 

2гр 10.10-10.35 

3гр 10.45-11.10 

АЮМ* 

1гр 9.00-9.25 

2гр 9.35-10.00 

3гр 10.10-10.35 

ЗОиЭ* 

3гр 11.40-12.05 

АЮМ* 

 

1гр 17.30-17.55 

АЮМ* 
15.55-16.20 

Музыка  

2гр 17.30-18.00 

АЮМ* 
15.30-15.55 

ОСОМ 

15.55-16.20 

Физкультура  

 

 

Расписание занятий на летний период 2024 года 
понедельник вторник среда четверг пятница 

10.10-10.35 

Физкультура 

10.10-10.35 

Музыка 

10.10.-10.35 

Физкультура 

10.10-10.35 

Музыка 

9.00-9.25 

Развитие речи 

15.30-15.55 

ПИПД 
 

15.30-15.55 

Рисование 
 

16.30-16.55 

Физкультура 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободнойформе с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп;сроков,втом 

числесроков подготовки; ответственныхлиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

вкалендарномпланевоспитательнойработывДОО. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 
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8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный деньтеатра 

Апрель: 

12 апреля: Денькосмонавтики 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: Деньпожарнойохраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда9мая: ДеньПобеды 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: ДеньРоссии 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: ДеньВоздушно-десантных войск 

22 августа: ДеньГосударственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинскогосражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международныйденьинвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) вРоссии 

8 декабря: Международный день художника 9декабря: День ГероевОтечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31 декабря: Новыйгод. 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РП 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована РП. 

Содержание РП учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. МБДОУ обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие детей с 5 до 6 лет в количестве 36 человек. 

 
4.2. Используемые примерные программы. 

Обязательная часть РП построена с учетом федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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РП реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 14). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) - включает в себя: 

 

Реализуемые программы Цель 

И.А.Кузьмин и А.В.Камкин 

Элементы педагогической 

технологии 

«Социокультурные истоки» 

И.А.Кузьмина. «Воспитание 

на социокультурном опыте» 

 

Создание условий для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации; развивать 

социокультурную основу личности, начиная с дошкольного 

возраста; обеспечивать единство умственного и эмоционально-

нравственного развития дошкольника; создавать единый 

социокультурный контекст воспитания и общения МБДОУ и 

семьи, повышать педагогическую культуру родителей; 

интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается 

ребёнок, формировать опыт её целостного восприятия. 

Стахович Л.В., Рыжановская 

Л.Ю., Семенкова Е.В. «Азы 

финансовой культуры» 

Создать условия для формирования у дошкольников умений, 

навыков и личностных качеств: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Создание  условий для обучения детей правилам поведения 

на дороге. Внедрение в работу ДОУ новых интеграционных 

модулей обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и 

дорогах. Формирование у дошкольников устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

Воспитание дисциплинированности и культуры поведения 

в дорожно-транспортном процессе. Активизация работы 

творческой группы по пропаганде соблюдения  правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни среди 

родителей и педагогов через создание информационно-

методической базы. 

Л.Л. Лашкова, П.П. Ушакова, 

С.А. Якоб  Парциальная 

программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – 

Югры у детей старшего 

Создание благоприятных условий для формирования 

ценностного отношения к природе и культуре Хмао – Югры в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей старшего дошкольного возраста. 
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дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам», с включением 

интерактивной 

образовательной программы 

для детей дошкольного 

возраста «Расту в Югре» 

А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, 

Н. С. Скаржинский 

Программа «Феникс – 

шахматы для дошкольников» 

Создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социальнокоммуникативных и познавательных личностных 

свойств ребёнка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива группы 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: 

6) 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; 

7) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

8) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

9) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

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

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

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

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

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

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

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

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

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

8) 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; 

9) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
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представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

10) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

2.5.13. Деятельность педагогического коллектива группы по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

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

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

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

5) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

6) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

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

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

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

2.5.14. 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. 

2.5.15. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

2.5.16. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

6) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

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

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат 

в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

7) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

8) 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; 

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

проводимыми в группе; 

10) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
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развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

 2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.5.17. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

3) 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; 

4) 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. 

2.5.18. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

2.5.19. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

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

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

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

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

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

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

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные 

цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. 
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Приложения к рабочей программе 

 
Календарный образовательный (учебный) график 

группы старшего  дошкольного возраста от 5 до 6 лет «Звездочка» 

на 2023-2024 учебный период и летний период 2024 года 

 

Содержание Время  
УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность  

учебного периода, в том числе: 

01 сентября 2023 - 31 мая 2024 

37 недель  

- 1 полугодие 17 недель 

- 2 полугодие 20 недель  

Максимально допустимая 

продолжительность недельной  

суммарной образовательной нагрузки,  

в том числе: 

6 ч. 15 мин. 

- в 1-ую половину дня 4 ч. 10 мин. 

- во 2-ую половину дня 2 ч. 05 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 

в течение года в соответствии с циклограммой 

проведения  

мониторинга реализации ОПДО 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2024 – 31 августа 2024 

12 недель 3 дня 

Продолжительность недельной суммарной 

образовательной нагрузки, в том числе: 
4 ч. 10 мин.  

- в 1-ую половину дня 2 ч. 05 мин. 

- во 2-ую половину дня 2 ч. 05 мин. 

Праздничные дни: 04.11.2023; 01.01.2024 – 08.01.2024; 23.02.2024; 08.03.2024; 01.05.2024; 09.05.2024; 

12.06.2024. 

 

 

Образовательный (учебный) план  

группы старшего  дошкольного возраста 5 до 6 лет «Звездочка» 

на 2023-2024 учебный период 

 

наименование  занятий неделя год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 

Обучение грамоте 1 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование** 1 36 

Лепка** 0,5 18 

Аппликация** 0,5 18 

Музыка 2 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 108 

Итого 9 324 

** проведение за рамками организованных формы обучения (за рамками НОД, например, в совместной 

деятельности педагога с детьми) 
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Образовательный (учебный) план  

группы старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет «Звездочка» 

на летний период 2024 года 

 

наименование  занятий неделя год 

 Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1 13 

 Речевое развитие 

Развитие речи 1 13 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 26 

Рисование  1 13 

 
Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 3 39 

Итого 8 104 

 


