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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лазовская 

средняя школа» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 

г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

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

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

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

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

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

регистрационный № 61573); 

–    Устав МБОУ ЛСШ; 

– Программа  развития МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень)  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 
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числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

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

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

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

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

– рабочая программа воспитания, 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

формированию; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

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

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

– образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

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

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

– психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

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

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

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

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы 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. 

Программа, 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 Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

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

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

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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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; 

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. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и  

дошкольного возрастов, а также педагогических 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 Программы. 

Программа: 

– сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

– определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

– обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

физиологических особенностей; 

– сформирована как   программа   психолого-педагогической   поддержки   позитивной 
 

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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социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
Основные участники реализации Программы: педагоги, воспитанники, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

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

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

Особенности разработки Программы: 

– условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

– социальный заказ родителей (законных представителей); 

– детский контингент; 

– кадровый состав педагогических работников; 

– культурно-образовательные особенности МБОУ ЛСШ; 

– климатические особенности; 

– взаимодействие с социумом. 

 

1.5. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 
МБОУ ЛСШ расположено по улице Омской д. 36 п. Лазо Мильковского района, 

Камчатского края. 

     Климат поселка имеет черты континентального, так как находится в долине, защищенной от 

влияния циклонов мощными хребтами , и не испытывает такого влияния океана, как побережье. 

Летом температура может повышаться до 30 градусов тепла и выше, зимой температура может 

опускаться ниже 40 градусов по Цельсию. 

Ближайшие к МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования) объекты: в ближайшем 

окружении такие культурно-массовые объекты,  пожарная часть п. Лазо, ФАП (фельдшерско- 

акушерский пункт), начальная школа, дом культуры, библиотека. Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности учреждения, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социумом. 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Камчатку, с 

достопримечательностями Камчатского края осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями 

воспитанников, социальными институтами поселка и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии 

с возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности. 

Задачи: 

-приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям камчатских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Камчатского края; 

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

-воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей и 

вероисповедования, проживающих на Камчатке. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: п. Лазо, Мильковского района, Камчатского края 
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активно включаются во все формы работы с детьми и культурные практики: 

-в занятия с воспитанниками; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка; 

-в культурно – досуговую деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

В МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования) работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей с 

07.30 до 19.30 (12 часов). В МБОУ ЛСШ функционирует 1 разновозрастная группа - от 1,6 до 7 

лет . 

 

Возрастная категория 

От 1.6 до 3 лет (младший возраст) 

От 4 до 7 лет (старший возраст) 

Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога: из них 2 воспитателя и 

специалисты: учитель – логопед, музыкальный руководитель (по внутреннему 

совместительству). 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию   

среднее педагогическое образование 2 

высшее педагогическое 1 

2. По стажу от 5 до 10 лет 1 

свыше 15 лет 2 

3.По результатам 

аттестации 

  

первая квалификационная категория 2 

соответствие занимаемой должности 1 

 

 Педагоги своевременно проходят КПК, обучаются при КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт повышения квалификации педагогических кадров», на интернет порталах 

www.единыйурок.рф, infourok.ru, Педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО и  

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

района, самообразование, семинары педагогов, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие ОУ. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
  2023-2024 
 Количество семей 7 
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Особенности семьи Полные семьи 4 

Одинокие                                    3 

1 

1 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные                               2 

Жилищные условия Имеют собственное жилье                               6 

Живут с родителями 1 

снимают 0 

Образование количество родителей 11 

высшее 3 

н/высшее 0 

среднее 4 

с/спец.                                 4 

н/среднее 0 
 

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.6.1. Ранний возраст (от полутора до трёх лет) 

1.6.1.1. Вторая группа детей раннего возраста 
Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 

200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек 

- 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

ицентральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

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

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

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

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации 

движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на 

основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

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

двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

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

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года 

дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 
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шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

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

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

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

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

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные 

системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. 

Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств 

объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения 

скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия 

и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

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

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

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй 

период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием)и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в 

конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по- 

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

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

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

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

обозначают те предметы, с которыми ребенокможет играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

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

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

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки 
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на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

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

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

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

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

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в 

раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, 

представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

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

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

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

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

атрибутами к ними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

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

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

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

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

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

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

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

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение  играть и действовать рядом, не мешая 
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друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития 

в будущем совместной игровой деятельности. 

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

1.6.2.2. Первая младшая группа 
Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

ицентральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

Кконцу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 
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воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции 

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

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

чувственного 

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

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

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

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

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.6.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

1.6.3.1. Вторая младшая группа 
Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможностьформирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

иво всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 
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Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач- 

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

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного 

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

форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и 

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

года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 

нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

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

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности. 

 

1.6.3.2. Средняя группа 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков 
– от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см 

в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

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

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 
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опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти,дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

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

Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

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

становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году 

жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 
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Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было- 

будет). 

 

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

Функциональное созревание 

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

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

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

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

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

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

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

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

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

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

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

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

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 
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формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

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

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

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

1.7. Планируемые результаты реализации Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

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 6 

лет). 

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

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 
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Планируемые результаты в дошкольном возрасте и на этапе завершения 

освоения обязательной части Программы подробно описаны и полностью соответствуют 

ФОП ДО 3. 

 

1.7.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения формируемой части 

ООП ДОО 

(О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»)4
 

Первый год реализации программы 

Младший возраст (3 - 4 года) 

Второй год реализации 

программы 

Средний возраст (4 - 5 лет) 

Третий год реализации 

программы 

Старший дошкольный возраст (5 - 

6 лет) 

- Ребенок с удовольствием вступает в 

общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает 
обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со 

взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально 

значимом 

для него событии. 
- Использует в общении 

общепринятые простые формы 

этикета: 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, 

оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со 

сверстником: привлекает его к 
совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по 

просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3— 

4 предложений. 

- Правильно называет предметы 

бытового назначения, объекты 
природы ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

- Ребенок проявляет 

инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и 

сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта; 

без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 
- Инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает 

встречные. 

Проявляет интерес и 

самостоятельность в 

использовании простых форм 

объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, 

пользуется средствами 

эмоциональной 

и речевой выразительности. 
- Самостоятельно 

пересказывает рассказы и 

сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет 

описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, 

интерес к языку, различает 

понятия 

«слово» и «звук». 

– Вычленяет первый звук в 
слове, слышит слова с 

заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и 

согласные звуки. 

- Ребенок активно общается со 

сверстниками и взрослыми, 

проявляет 

познавательную активность. 
- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными 

средствами 

выразительности. С интересом 

относится к аргументации, 

доказательству и 

широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении 
– делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. 

Замечает речевые 

ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 
- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. 
- Ребенок владеет средствами 

звукового анализа слов, определяет 

основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест 

звука в слове. 

 

 

 

3 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 6-17) 
4 Программа развития речи дошкольников. /Ушакова О.С. – 3-е издание, - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56 с. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения формируемой части 

ООП ДОО 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»)5
 

раздел на этапе завершения дошкольного возраста 

Ребёнок и другие люди - ребёнок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; 

- знать правила поведения с незнакомыми людьми; 

- должен уметь сказать «нет» другим детям, которые хотят втянуть его в опасную 
ситуацию; 

- дети должны знать, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но 

и дома, поэтому нельзя открывать дверь незнакомому, выходить одному на улицу. 

Ребёнок и природа - ребёнок должен знать о взаимосвязях и взаимодействии всех природных 

объектов; 

- ребёнок должен знать проблемы загрязнения окружающей среды, ухудшение 

экологической ситуации; 
- должен уметь бережно относиться к живой природе, животным. 

Ребёнок дома - ребёнок должен знать о предметах домашнего обихода, которые являются 

источником потенциальной опасности; 

- дети должны знать, что открытое, окно и балкон опасен; 

- ребёнок должен уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых; 
- знать номер пожарных, скорой помощи, полиции. 

Здоровье ребёнка - ребёнок должен уметь заботиться о себе и своём здоровье; 
- знать строение своего организма, прислушиваться к нему (хочу есть, хочу спать, 

болит голова и т.д.); 

- ребёнок должен знать, что заниматься физической культурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены – это заботиться о своём здоровье. 

Эмоциональное 
благополучие ребёнка 

- ребёнок должен уметь разрешать конфликты со сверстниками, договариваться; 

- прислушиваться к чувствам, желаниям и мнениям других людей; 

Ребёнок на улице - ребёнок должен знать правила поведения на улице и дорогах, общественных 

местах; 

- знать дорожные знаки, правила езды на велосипеде, кто такой инспектор ГИБДД, 

правила поведения в транспорте; 
- ребёнок должен знать, что делать в ситуации – потерялся на улице. 

 
Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения формируемой части 

ООП ДОО 

(Е.А. Бурдун программа «Мой край родной – моя Камчатка») 

раздел на этапе завершения дошкольного возраста 

Я и природа Иметь представления: 

- о природе Камчатского края, о растениях своего региона (несколько наиболее 

известных), об охраняемых растениях, о Красной книге; 
- о диких и домашних животных, птицах, особо охраняемых животных, о Красной 

книге; 

- о правилах поведения при землетрясении и опасных атмосферных явлениях. 

Уметь: 

- бережно относиться к растениям и животным; 

- анализировать состояние погоды. 
Описывать: наиболее интересные растения своего района. 

Объяснять: 

-экологические зависимости, устанавливать взаимодействие человека с природой; 

- связь растительного мира и животного мира, устанавливать взаимодействие 

человека с природой; 

Предлагать: 
- меры, необходимые для сохранения животного мира; 
- меры, по охране окружающей среды. 

Край, в котором я живу Знать: 
- назвыание полуострова, города, родного села, символику Камчатского края; 

- адрес свой и детского сада. 

Уметь: 
 

5 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.- 144 с. 
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 - рассказывать о своём селе, городе; 
- рассказывать о своей семье, детском саде. 

Иметь представления: 

- о людях разных национальностей, населяющих Камчатку; 

- о людях разных профессий; 

- о знаменитых людях Камчатского края. 
- о культуре и традициях Камчатского края; 
- о памятных местах, национальном прикладном искусстве. 

Я здоровье сберегу - сам 

себе я помогу 

Иметь представления: 
- о здоровье как о главном богатстве человека; 

- о целебных ресурсах Камчатского края; 

- о действиях погоды на человека. 

Знать: 

- что Камчатка – это особый климатический регион; 
- о необходимости заботиться о своём здоровье. 

 

1.8. 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 развития детей, 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 детей6; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся7. 

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. 
 

6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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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 и др.), 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 общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

диагностическая карта для детей от 2 до 7 лет и индивидуальный образовательный маршрут, 

карта нервно-психического развития детей от 1,5 до 2-х лет (Приложение № 1). Фиксация 

данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие 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 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (2 раза в год, 4-я неделя сентября, 3-я неделя мая), 

• в группах раннего возраста (2 раза в год, 4-я неделя сентября, 3-я неделя мая; 4-я 

неделя октября подводится итог адаптационного периода во 2 группе раннего возраста). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются использовать следующие диагностические пособия: 

 

Методическое обеспечение проведения педагогического мониторинга 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 
Первая младшая группа/2014 

Волгоград: издательство 

«Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом Волгоград: издательство 
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 контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 

Вторая младшая группа/2014 

«Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 
Средняя группа/2014 

Волгоград: издательство 
«Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом 
контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. 
Старшая группа/2014 

Волгоград: издательство 
«Учитель» 

Ю.А. Афонькина Журнал индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника /маршрут развития 
ребёнка от 4 до 5 лет/ 

Волгоград: ООО ТД 
«Учитель- Канц» 

Ю.А. Афонькина Журнал индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника /маршрут развития 
ребёнка от 5 до 6 лет/ 

Волгоград: ООО ТД 

«Учитель- Канц» 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, 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) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольноговозраста, 

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 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, 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 к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской 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 предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) 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 
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благополучию. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Основные задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по всем возрастам (от 1,6 до 7 лет) 

подробно описаны в ФОП ДО 8 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

• 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. 

 
Методики и технологии для решения задач образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие: 
 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

обязательная часть 

Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Р.С. Буре Социально - нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

 

8 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 21-42). 
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Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

 

Дыбина О. В. 
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Младшая группа (3–4 года). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (2-3 года) М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду (3-7 
лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 
пособие). 

М. Мозаика-Синтез 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические рекомендации 
«Трудовое воспитание в детском саду» 

М. Мозаика-Синтез 

Е.А. Алябьева Поиграем в профессии (игры, занятия, 
беседы) 2 книга 

М.: ТЦ СФЕРА 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс 

Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, 
О.С. Хрон 

Гендерный подход В.: издательство 
«Учитель» 

Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева, 
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики» М.: "Карапуз-Дидактика" 
ТЦ "Сфера" 

Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева, 
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова 

«Играют девочки» М.: "Карапуз-Дидактика" 
ТЦ "Сфера" 

формируемая часть 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 
Основные задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Познавательное развитие» по всем возрастам (от 1,6 до 7 лет) подробно описаны в 

ФОП ДО 9 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 
 

9 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 42-57). 
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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. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие: 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

обязательная часть 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников М. Мозаика-Синтез 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 
Холодова 

Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: младшая группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: средняя группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: старшая группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Приобщение к миру взрослых М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Что было до… М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Из чего сделаны предметы М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском 
саду 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышом. Для 
работы с детьми 2-4 лет. 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром М. Издательство 
«Просвещение» 

Е.И. Радина, М.И. Попова Дидактические игры и занятия с детьми раннего 
возраста 

М. Издательство 
«Просвещение» 

Л.А. Венгер. Э.Г. Пилюгина Воспитание сенсорной культуры ребёнка М. Издательство 
«Просвещение» 
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Е.В. Заворыгина Первые сюжетные игры для малышей М. Издательство 
«Просвещение» 

Формируемая часть 

Е.А. Бурдун Программа по ознакомлению с родным краем 
«Мой край родной – моя Камчатка» 

Г. П-Камчатский, изд-во 

КИПКПК 

 

2.1.3. Речевое развитие 
Основные задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» по всем возрастам (от 1,6 до 7 лет) подробно описаны в ФОП 

ДО 10 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на 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). 

Методики и технологии для решения задач образовательной области «Речевое 

развитие»: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

обязательная часть 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте М. Мозаика-Синтез 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет М. Издательство 
«Просвещение» 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 
года 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 
лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 
лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 
воспитателей. 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 
возраста 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного 
возраста» 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 
возраста» 

М. Просвещение 

Л.Е. Журова Обучение грамоте в детском саду М. Просвещение 

формируемая часть 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

 

 
10 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 57-76). 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Основные задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по всем возрастам (от 1,6 до 7 лет) 

подробно описаны в ФОП ДО 11
 

 

Решение   совокупных   задач   воспитания   в   рамках   образовательной   области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на 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). 

Методики и технологии для решения задач образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

обязательная часть 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2- 
7 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в   детском   саду.   Средняя 
группа (4-5 лет) 

М. Мозаика- 
Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет) 

М. Мозаика- 
Синтез 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М. Мозаика- 
Синтез 

Т.С. Комарова, 
М.Б. Зацепина 

Интеграция в   воспитательно   –   образовательной   работе 
детского сада. 

М. Мозаика-Синтез 

Л.В. Куцакова Конструирование из   строительного   материала.   Средняя 
группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 
Миланович 

Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет 
средствами кукольного театра 

М. ООО «АЙРИС – 
пресс» 

Л.В. Куцакова Конструирование из   строительного   материала.   Старшая 
группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» СПб 

издательство 
«Композитор» 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, ранняя группа 

СПб 

издательство 
«Композитор» 

Каплунова И., 
Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением, младшая группа 

СПб 
издательство 

 
 

11 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 76-121). 



30 
 

  «Композитор» 

Каплунова И., 
Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением, средняя группа 

СПб 
издательство 

«Композитор» 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, старшая группа 

СПб 

издательство 
«Композитор» 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 

ООО «Невская 
нота» 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. младшая группа г.Москва 

"Карапуз- 

Дидактика" 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. средняя группа г.Москва 
"Карапуз- 

Дидактика" 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. старшая группа г.Москва 
"Карапуз- 

Дидактика" 
 

2.1.5. Физическое развитие 
Основные задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» по всем возрастам (от 1,6 до 7 лет) подробно описаны в 

ФОП ДО 12
 

 

Решение   совокупных   задач   воспитания   в   рамках   образовательной   области 

«Физическое   развитие»   направлено   на   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; 

• 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. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области «Физическое 

развитие»: 
Автор Название Издательство 

обязательная часть 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 

М. Мозаика-Синтез 

Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких М. Мозаика-Синтез 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей (1-3 лет) М. Издательство 
«Просвещение» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура. Младшая группа (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Физическая культура. Средняя группа (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 

 
12 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25 ноября 2022 

года № 1028, стр. 121-148). 
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Л.И. Пензулаева Физическая культура. Старшая группа (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Э.Я. Степанкова Сборник подвижных игр М. Мозаика-Синтез 

Э.Я. Степанкова Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 

Е.Р. Железнова Оздоровительная гимнастика   и   подвижные   игры   для 
старших дошкольников 

СПб. Детство-пресс 

С.Л. Новосёлова Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста М. Издательство 
«Просвещение» 

Е.К. Воронова Программа обучению плаванию в детском саду СПб. Детство-пресс 

Е.А. Бурдун, Л.И. 

Ганова, Л.А. 
Гриднева и др. 

Создание оптимальных условий для физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольных образовательных 
учреждениях Камчатской области 

КОИПКПК. П- 

Камчатский 

Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева, Т.Л. 
Богина 

Обучение плаванию в детском саду М.: Просвещение 

А.А. Чеменева, 
Т.В. Столмакова 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста ООО «Издательство 
«Детство-Пресс» 

 

2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего объёма ООП и состоит из парциальных образовательных программ. 

Учебно – методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безапасность», авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева. Пособие дополняет образовательную область «Социально – коммуникативное 

развитие». В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребёнка. 

1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок 

учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как 

вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных 

ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную 

опасность (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к 

живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит 

избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 

радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 

есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - благоприятной 
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атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект 

лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные 

последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а 

навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством 

объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, 

пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, 

автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними 

и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если 

ребёнок потерялся. 

Автор Методическая литература издательство 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста 

С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 

Парциальная программа Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников». 
Программа дополняет образовательную область «Речевое развитие». В программе 

расскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 

лет. 

Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами родного 

языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении развернутого 

высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Развитие связной речи. Овладение связной монологической речью — одна из главных задач 

речевого развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой 

среды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей 

личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе 

целенаправленного речевого воспитания. 

Развитие лексической стороны речи. Лексические единицы входят в сеть разнообразных и 

пересекающихся структурно-системных отношений — семантические поля. Главным условием 

осознания речи является понимание ее смысла и значения, а в языке благодаря действию 

различных ассоциаций создаются различные параллельные способы выражения мыслей. 

Формирование грамматического строя речи. В процессе овладения речью ребенок 

приобретает навыки образования и употребления грамматических форм. Формирование 

грамматического строя речи у дошкольника включает работу над морфологией, изучающей 

грамматические значения в пределах слова (изменением слова по родам, числам, падежам), 

словообразованием (созданием нового слова на базе другого с помощью специальных средств), 

синтаксисом (сочетаемостью и порядком следования слов, построением простых и сложных 

предложений). 

Развитие звуковой стороны речи. Фонетика, изучающая звуковую сторону речи, 

рассматривает звуковые явления как элементы языковой системы, которые служат для 

воплощения слов и предложений в материальную звуковую форму. Звуковые единицы языка — 

звук, слог, такт, фраза — связаны между собой и составляют систему. 

Развитие образной речи. Образная речь является составной частью культуры речи в 

широком смысле этого слова. Под культурой речи понимается соблюдение норм литературного 

языка, умение передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и 

целью высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. 



33 
 

автор Методическая литература издательство 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи в картинках: Животные М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи в картинках: Занятия детей М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи в картинках: Живая природа. М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников. М. Просвещение 

О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 
дошкольников 

М. Просвещение 

 

Методическое пособие по экологическому образованию детей дошкольного возраста 

«Знакомство дошкольников с биоразнообразием Камчатки», авторы: Е.А. Бурдун, А.И. 

Волков (программа по ознакомлению с родным краем «Мой край родной – моя 

Камчатка»). Программа реализуется в рамках регионального компонента и дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие». 

Цель программы: формирование функциональной грамотности (культуры) человека – 

гражданина РФ, жителя Камчатки. 

Её задачи заключаются в воспитании бережного отношения к живой природе, 

уважительного отношения к традициям, духовным устоям своего края; знакомстве с жизнью и 

творчеством великих земляков – деятелей культуры; повышение общей культуры детей. В 

конкретной обстановке окружающей жизни, в непосредственном общении с природой родных 

мест дети знакомятся с наследием Камчатского края. 

Программа комплексно решает развивающие, образовательные и воспитательные задачи. В 

каждой возрастной группе задачи по ознакомлению с Камчаткой конкретизируются. Расчитана 

программа на три года – воспитание и обучение детей от 3 до 6 лет. 

Программа состоит из трёх разделов. 

Я и природа. Содержание этого раздела предусматривает ознакомление с флорой и фауной 

Камчатки, особым ландшафтом края, природными ресурсами, географическим положением. 

Основные задачи раздела: систематизация имеющихся и формирование новых 

представлений об окружающей природе как среде жизнедеятельности человека; развитие у 

дошкольников эмоционально-нравственного восприятия окружающей среды; воспитание 

эстетического отношения к окружающей природе; формирование основ экологической 

культуры. 

Край, в котором я живу. Содержание раздела включает: ознакомление с явлениями 

общественной жизни Камчатки; с бытом и культурой народов, её населяющих, историей, 

литературным наследием, символикой. 

Задачи: систематизировать имеющиеся и формировать новые знания о явлениях 

окружающей действительности, пробуждать интерес к родному краю, его прошлому и 

настоящему, приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа, воспитывать любовь 

к малой Родине и гордость за Отчизну, уважение к национальным и культурным традициям 

коренных наподов Камчатки. 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. Содержание раздела включает: работу по 

ознакомлению детей с правилами здорового образа жизни: гигиена тела и жилища, правильное 

питание, режим труда и отдыха; знакомит с особыми климатическими условиями Камчатки и их 

влиянием на здоровье человека. 

Задачи здоровьесбережения: формировать личную убеждённость в необходимости 

заботиться о своём физическом и психическом здоровье; помочь в овладении знаниями, 

умениями и навыками сбережения собственного здоровья в условиях Крайнего севера; подвести 

детей к осознанному выбору поведения, безопасного для здоровья в условиях Камчатского 

региона. 
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автор Методическая литература издательство 

Е.А. Бурдун, А.И. Волков Методическое пособие 

«Знакомство с 
биоразнообразием Камчатки» 

П-Камчатский, КИПКПК, 

2009 

Л.С. Марченко Методическое пособие для 
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Подготовительный этап – дети от 3 до 4 лет. 

Дети четвёртого года жизни уже знакомы с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта). В младшей группе детей 

продолжаем знакомить с их функциями и назначением. 

Рассказываем о том, что одни предметы сделанные руками человека (посуда, мебель и 

т.д.), другие созданы природой (камень, шишки). Формируем понимание того, что человек 

создаёт предметы необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.). 

Детям начинаем давать понятие о профессиях, расширяем представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращаем внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий), и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. Как итог получать вознаграждение за свой труд – заработную плату. Формируем 

бережное отношение к результату чужого труда. 

Воспитываем начало разумного поведения в разных жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, понимание родительского «можно» и «нельзя». 

Формируем первичные представления детей о назначении денег (приобретение товаров и 

услуг). 

Основной этап – дети от 4 до 5 лет. 

Детей пятого года жизни знакомят с элементарными представлениями о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результат труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать начальные представления о содержании деятельности людей некоторых 

профессий, связанных с производством товаров, и профессий родителей. 

Расширять преставления о том, что в рукотворный мир вложен, труд людей, поэтому 

вещами следует пользоваться бережно и по назначению. 

Формировать первоначальные представления о понятии «Доходы семьи». 

Мотивировать желание и стремление детей быть занятыми полезным делом, трудиться и 

самоутверждаться: «Я умею и могу». 

Формировать начало разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами. 

Развивать умение детей использовать в речи экономические термины (рубль, покупка,  

услуга, товар и др.) 

Формировать элементарные представления о том, как выглядят современные деньги 

(монеты, купюры) и какими деньгами пользуются в нашей стране в настоящее время (рубль); о 

хранении денег (банкомат, копилка, карта, кошелёк). 

Основной этап – дети от 5 до 6 лет. 

Детям шестого года жизни рассказывают о профессиях воспитателя, врача, учителя, 

строителя, работниках сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи, банка и т.д.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомят с личностными и деловыми качествами человека-труженика. Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчётов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Деньги надо тратить с умом. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

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

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 
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Программа 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 раннем возрасте (1,6 лет - 3 лет) 

– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстникамипод руководством взрослого; 

– двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простыеподвижные игры); 

– игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическимиигрушками); 

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

– строительного материала; 

– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметаетвеником, поливает цветы из лейки и др.); 

– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмическиедвижения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 7 лет) 

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

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

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

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
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– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая имонологическая речь); 

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

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

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивныеупражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 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) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

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

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации   Программы   образования   педагог   может   использовать   различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

– демонстрационные и раздаточные; 

– визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

– естественные и искусственные; 

– реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

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

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

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты,модели, схемы и др.); 

– чтения художественной   литературы   (книги   для   детского   чтения,   в   том   числе 
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аудиокниги,иллюстративный материал); 

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

– продуктивной (оборудование    и    материалы    для    лепки,   аппликации,   рисования 

и конструирования); 

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Построение воспитательно–образовательного процесса в ОУ, направлено на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 



 

 Блок Неде 
ли 

группы раннего 
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа праздники 

 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

 
Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 
сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 
знаний 

Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

2 Мы дружные ребята. 
Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

 

 

 

 
Краски осени 

3 Мы встречаем осень 
золотую. 

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 
золотую 

Краски осени (Осень в 
городе) 

Краски осени (Осень в 
городе) 

 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 
дереве. 

Путешествие в хлебную 
страну. 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлебную 

страну. 

День дошкольного 
работника 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 
природы 

Витамины из кладовой 
природы. 

Праздник урожая 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 
лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего начинается 

Родина 

3 Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя семья. Наши 
любимцы 

Моя дружная семья. 
Культура поведения. 

Моя семья. Культура 
поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии 
сокольчан. 

 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 Дружба Дружба Путешествуем по 
Вологодчине. 

Путешествуем по 
Вологодчине 

День народного 
единства. 

2 Мой город Мой город. Сокольская 
керамика 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла Что было до… 
В мире техники. 

Что было до.. 
Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 
Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи День матери 

 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка- 
зима 

Зимушка -зима Зима. Подготовка 
животных к зиме. 

Зимний лес  

3 Дикие животные Животные и птицы зимой Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 
Рождество. 

Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

 

В мире искусства 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника  
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  4 фольклор фольклор Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательности, 
глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 
Коллекции 

Чем пахнут ремесла. Чем пахнут ремесла 
.Инструменты 

Масленица 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Наши папы, наши 

мамы 

4 Я и мой папа Люди смелых профессий. День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

1 Маму я свою люблю Маму я свою люблю .День 8 Марта. Профессии 
наших мам 

День 8 Марта. Профессии 
наших мам 

8 Марта 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла.  Весна пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей О хороших привычках и 
нормах поведения 

Правила поведения в 
обществе 

В мире доброты  

А
п

р
е
л

ь
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир 
театра 

Книжкина неделя. неделя 
театра 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 

2 Птицы  Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 Помоги зеленым 
друзьям 

Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом  

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

 

м
а
й

 

Мы любим 

трудиться. Праздник 

весны и труда 

1 Профессии родителей День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 
День Победы 

 

Человек и мир 

природы 

2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 
природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности Международный 
день семьи 

 4 Мы немного подросли. Мониторинг До свидания детский сад.  



 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
2.3.1. Образовательная деятельность в ОУ включает: 
– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

2.3.2. 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). 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

2.3.5. В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

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

2.3.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 
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• наблюдение, 

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

2.3.5.2. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

2.3.5.3. 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. 

2.3.6. 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. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

2.3.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.8. 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. 

2.3.9. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в МБОУ. 

2.3.10. 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, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

2.3.11. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

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

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
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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). 

2.3.12. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

2.3.13. 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. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.15. 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 ОУ; 

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.3.16. 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). 

2.3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры 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; 
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• 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; 

• 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»; 
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• 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»13. 

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). 

2.3.18. 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. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

– в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

– в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

– в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

– коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
2.4.1. 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 ОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
 

13 Рекомендации 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) 



46 
 

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад, и 

вторая половина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в МБОУ»Лазовская средняя школа» (дошкольный 

уровень образования) может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, 

например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

2.4.4. 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. 

2.4.5. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 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. 
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2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве 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. 
Основные цели, задачи и принципы взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста подробно описаны в 

ФОП ДО14
 

В соответствии с целями, задачами и принципами ФОП ДО взаимодействия с семьями 

обучающихся, педагогический коллектив МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования), 

разработал систему взаимодействия, которая включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
 

14 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 

2022 года № 1028, стр. 161-165). 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие родительского комитета в 
педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 
- выпуск странички « 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 
 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-родительские гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 
1 раз в квартал 

по плану 

по плану 

по плану 

Постоянно по годовому плану 
 

2-3 раза в год 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс 

образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей 

как объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 
• рисовали акварелью снежинки; 

• играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

• разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

• строили из снега крепость и играли в снежки; 

• играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

• собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный период 
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времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в 

распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на 

новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление; 

• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется в тех 

способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в совместной 

деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого); 

• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МБОУ «Лазовская 

средняя школа» (дошкольный уровень образования), направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с особыми 

образовательными потребностями (далее – 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 сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования) 

осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 
деятельностьпедагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

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 и интеграция 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 социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк); 

• 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; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса   индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению илиустранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

– на основании результатов психологической диагностики; 

– на основании рекомендаций ПМПк. 

Коррекционно-развивающая работа в МБОУ «Лазовская средняя школа» 

(дошкольный уровень образования) реализуется в  форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор  конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется 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 ПМПК или ПМПк МБОУ 

ЛСШ. 

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) воспитанники с особыми образовательными потребностями (ООП): 

– с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

– воспитанники 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 ОУ; 

– воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

– одаренные воспитанники; 

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) воспитанники «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 
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психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ОУ включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

– раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) 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; 

– 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 психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

– выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

– всестороннее психолого-педагогическое изучение личности 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-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-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 в освоении образовательной программы и социализации; 

– 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, координации и 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 
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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 обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении  

и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 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, не поддающихся 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; 
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• снижение тревожности; 

• 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 

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, детьми мигрантов, 
испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной 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  

организовыватьс учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ОУ. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ПМПк по 

результатам 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 
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расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально- 

волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

• развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ПМПк по 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 Федерации, природе и окружающей среде15. 

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 России16. 

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 России17. 

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 
 

15 Пункт 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) 
16 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). 
17 Пункт 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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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 ОУ 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 ОУ – 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 ОУ: 

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

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

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

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

 

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. 
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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 человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности 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 
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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. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

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

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 
 

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 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  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. 
 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

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

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

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

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

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 
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руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ОУ, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ОУ; 

образ ОУ, её особенности, символику, внешний имидж; 

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

партнерам ОУ; 

ключевые правила ОУ; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ОУ; 

особенности РППС, отражающие образ и ценности ОУ; 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ОУ (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 ОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются 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 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 
базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

самосовершенствованию, 

индивидуально- 

ответственному 

поведению 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие 

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

 

• 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», 

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 

• 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 

Познавательное 
развитие 
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Направления 

воспитания и 
базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Сотрудничество»  уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности, 

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 
базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

   • Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 
его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности 

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 
В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 
ценности 

Становление у детей 

ценностного отношения 
к красоте 

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, в 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 
восхищение, любовь) к различным 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 
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Направления 

воспитания и 
базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Культура» и 
«Красота» 

 отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

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 

 



 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

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. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 
родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова- 

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа,  

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не слу- 

чайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди- 

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 
той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
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 мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический со- 

вет с участием ро- 
дителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Педагогическая ла- 
боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон- 

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 
вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родитель- 

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое   проходит   в   игровой   форме,   в   виде   «продажи» 
полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 
их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский тре- 

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая бе- 
седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по- 

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите- 

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 
его традициями, правилами, особенностями воспитательно- 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы   организации   общения   призваны   устанавливать   теплые   неформальные 

Досуговые формы 
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отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми 

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и 
детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 
и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно- 

просвети- 

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки 

 

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 ОУ. 

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 
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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 

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 

«Сказки-подсказки» Т.А. Шорыгиной. 

Социальное партнерство. 

Взаимодействие МБОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

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

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Форма сотрудничества Периодичность 

 
О

Б
Р

 

А
З
О

 

В
А

Н
 

И
Е

 

КГАОУ ДОВ 
«Камчатский институт 

повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации, 

участие в краевых конкурсах, 

семинарах 

По плану ОУ, 
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 педагогических кадров»   

МБОУ «Лазовская 

средняя школа» 

(НОО) 

посещение уроков и занятий, 

семинары, консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану  

Дошкольные учреждения 

села и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 
опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

МБУ ДО РДДТ  Участие в выставках, смотрах- 

конкурсах, фестивалях, обмен 

опытом. 

По плану на год 

 
М

Е
Д

И
Ц

И
Н

А
 

ГБУЗ «Мильковская 

районная больница» 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

ФАП 
(фельдшерско-акушерский 
пункт) п.Лазо 

- приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

По мере 
необходимости 

Ф
И

З
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 

  
 

 

   

МБУДО «Мильковская 

спортивная школа» 

Экскурсии, соревнования, 

дополнительное образование 

детей (посещение кружков) 

По мере 

необходимости 

 
К У Л Ь Т У Р А

 

МКУ культурно-

досуговый центр АСП 

Участие в выставках, конкурсах, 

аттракционов;  

 В  памятных 

мероприятиях поселка, 

района День Победы, 

День защиты детей. 

 По плану 

   

МКУ культурно- 

досуговый центр АСП 

(библиотека) 

Участие в выставках, 

конкурсах, познавательных 

викторинах . 

По плану 

МБУ «Мильковский дом 

культуры и досуга» 

Участие в выставках, конкурсах, 

аттракционов;  

 в памятных мероприятиях района 

День Победы, День защиты детей, 

По плану ОУ, 

МБУ «МДКД» 
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  День пожилых людей.  
 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

 Т
Ь

 
 КГ КУ «ЦОД» 

Краевое 

Государственное 

Казённое  учреждение 

«Центр обеспечения 

действий по ГО и ЧС и 

пожарной безопасности 

в Камчатском крае» 

 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 
развлечения, инструктажи, 
викторины. 

По плану 

ПДН воспитательно-профилактическая 

работа с семьями детей, 

находящимися в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 
С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 З

А
Щ

И
Т

А
 КГАУСЗ «Камчатский 

социально – 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Консультации для педагогов по 

работе с семьями «Группы 

риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Проведение акций, сбор детских 

вещей и оказание помощи 

малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях; 

По плану центра 

 

Дополнительное образование в МБОУ « Лазовская средняя школа» 

(дошкольный уровень образования) (кружки) 

Дополнительное образование организовано с учетом пожеланий родителей. 

Дополнительное бесплатное образование – работа детских кружках организована во второй 

половине дня, проводится 2 раза в неделю в рамках утвержденного расписания. Дополнительное 

образование детей организовано в соответствии с дополнительными образовательными 

программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту. 

 

Направленность Название программы Образовательная область 

Социально-гуманитарной      «По дороге в сказку»         Речевое развитие 

В рамках сетевого взаимодействия 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

«Физическое развитие детей 
         (ОПФ)» 

Физическое 
развитие 

Художественно-эстетической 
направленности 

      «Очумелые ручки» Художественно-

эстетическое развитие 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. В ОУ созданы особые условия воспитания для 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, 
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этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентировок
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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 

Психолого-педагогические условия реализации программы сформулированы в 
ФОП ДО 18. ФГОС ДО не требует указывать психолого-педагогические условия в ООП ДОО. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) – часть образовательной 

среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенкадеятельности. 

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, согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 
 

18 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения от 25.11.2022 № 

1028, стр. 189-191) 
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семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 
- ООП ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей;требованиям безопасности и 

надежности. 

РППС обеспечивает: 

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития иобразования детей (согласно ФГОС ДО.) 

- 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 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; 

• 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 физкультурно- 

музыкальном зале, 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», 
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«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 ряжения, 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»19. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Оснащение кабинетов МБОУ ЛСШ 

                  (дошкольный уровень образования) 

 

кабинет оснащение 

Кабинет логопеда Создан с целью формирования правильной речи, познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы у детей с речевыми 

 

19 Рекомендации 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) 
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 нарушениями. Эффективность работы во многом зависит от созданной 
предметно – развивающей среды. Кабинет условно разбит на три зоны: 

рабочая зона учителя – логопеда (стол, стул, шкаф под методические 

пособия, литературу), зона для подгрупповых занятий (стол, стулья, 
доска, экран, проектор) и зона для индивидуальных занятий с детьми 

(столик с зеркалом, подсветка, интерактивная панель «Логос»). В 

кабинете оформлены разнообразные пособия для развития речевых 

навыков детей: дидактические, речевые, пальчиковые, логоритмические 
игры; очень много пособий для развития мелкой моторики (как известно 

рука развивает мозг); собраны игрушки для развития коммуникативных 
навыков, имеется центр для игр с водой и песком и многое другое. 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный   

зал 

Музыкальный зал оснащён экраном, проектором и ноутбуком, 

музыкальной установкой. 

Предназначен для осуществления музыкального воспитания, развитие 

музыкально-эстетических способностей детей и для проведения 
мероприятий по физической культуре. Для проведения полноценной 

деятельности зал оснащён необходимым оборудованием: электронным 

пианино, синтезатор, для ознакомления детей с музыкальными 

инструментами имеется балалайка, домра, гармошка, труба, флейта, 
скрипка, бубен и др., музыкальные игры и игрушки, для проведения 

утренников, развлечений и праздников имеются костюмы различных 

героев и атрибуты к ним. 
Для проведения деятельности по физической культуре имеется 

необходимое оборудование: гимнастические доски и скамейки, обручи, 

скакалки, напольные модули, надувные туннели и бассейны для занятий 
на улице, баскетбольные стойки, мячи большие и маленькие и многое 
другое. 

Медицинский Оснащён всем необходимым оборудованием: весы, ростомер, шкаф для 

хранения медикаментов, изолятор, карты развития детей, необходимая 

документация, методическая литература др. Всё это позволяет 

осуществлять деятельность, направленную на профилактику, 
оздоровление детей, консультативно-просветительскую работу с 
родителями и сотрудниками детского сада. 

Методический Способствует повышению профессионального уровня педагогов детского 

сада. Здесь представлен широкий выбор методической литературы, 

разнообразный наглядный и раздаточный материал, периодические 
издания (журналы, газеты), диагностический материал, а также 

педагогический опыт работы педагогов ДОУ, документация по 
аттестации и нормативно – правовые документы. 

 

Методическое сопровождение организации развивающей предметно – пространственной среды 
Автор Название Издательство 

В.М. Изгаршева Игрушки и пособия для детского сада. Оборудование 
педагогического процесса \ 1987 

М.: «Просвещение» 

Т.А. Цквитария В помощь старшему воспитателю. Диагностика 
предметно – пространственной среды \ 2014 

М.: ТЦ – Сфера 

Л.Г. Киреева Организация предметно – развивающей среды \ 2013 Волгоград: 

издательство 
«Учитель» 

Т.С. Комарова,   О.Ю. 
Филлипс 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ\ 2005 М.: Педагогическое 
общество России 

С.Е. Шамрай Контроль за развивающей предметно – 

пространственной средой \ 2013 

Волгоград: 

издательство 
«Учитель» 

 

 

3.2.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
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методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 

 
ДОО; 

В  ОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

 

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 охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

В ОУ 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 ООП ДОО; 

- 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 и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-психолог); помещения, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического здоровья. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

В соответствии с ФГОС ДО, ОУ самостоятельно составляет перечень необходимых 

методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации Программы. 

Обязательная часть программ занимает 60%, что равно 5,7 часа в день образовательной 

нагрузки и формируемая часть участниками образовательного процесса занимает 40%, что 

равно 3,8 часа образовательной нагрузки в день (12 часовой режим работы – 2,5 часа отводится 

на дневной сон и 9,5 часа общее время образовательной нагрузки в день). 
 

№п\п Учебно – методический комплект 
 Обязательная часть (60%/5,7 часа): 
 Социально-коммуникативное развитие 

1 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)/Т.Ф. Саулина 

2 Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)/К.Ю. Белая 

3 Социально - нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)/Р.С. Буре 
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4 Этические беседы с детьми 4-7 лет/ Т.Д. Стульник, В.И. Петрова 

5 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста 
(2–3 года)./ Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

6 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года)/ Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова 

7 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет)/ Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова 

8 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет)/ Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова 

9 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет)/ Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

10 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 
года)/О.В. Дыбина 

11 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет)/О.В. 
Дыбина 

12 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет)/О.В. 
Дыбина 

13 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет)/О.В. Дыбина 

14 Развитие игровой деятельности (2-3 года)/Н.Ф. Губанова 

15 Развитие игровой деятельности (3-4 года)/Н.Ф. Губанова 

16 Развитие игровой деятельности (4-5 лет)/Н.Ф. Губанова 

17 Развитие игровой деятельности (5-6 лет)/Н.Ф. Губанова 

18 Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)/Л.В. Куцакова 

19 «Учите детей трудиться» (методическое пособие)/Р.С. Буре, Г.Н. Година 

20 Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»/Т.С. 
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

21 Поиграем в профессии (игры, занятия, беседы) 2 книга/Е.А. Алябьева 

22 Дошкольник и труд/Р.С. Буре 

23 Гендерный подход/Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, О.С. Хрон 

24 «Играют мальчики» /Е.И. Касаткина, Е.В. Ганичева, Н.В. Кондратьева, С.Н. Пеганова 

25 «Играют девочки» /Е.И. Касаткина, Е.В. Ганичева, Н.В. Кондратьева, С.Н. Пеганова 

 Познавательное развитие 

1 Проектная деятельность дошкольников/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

2 Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)/Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов 

3 Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)/Е.Е. Крашенинников, 
О.Л. Холодова 

4 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)/Л.Ю. 
Павлова 

5 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)/О.Я. Шиян 

6 Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа/О.В. Дыбина 

7 Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа/О.В. Дыбина 

8 Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая группа/О.В. Дыбина 

9 Приобщение к миру взрослых/О.В. Дыбина 

10 Что было до…/О.В. Дыбина 

11 Из чего сделаны предметы/О.В. Дыбина 

12 Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (2-3 
года)/И.А. Помораева, В.А. Позина 

13 Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 
года) /И.А. Помораева, В.А. Позина 

14 Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет) 
/И.А. Помораева, В.А. Позина 

15 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет) 
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 /И.А. Помораева, В.А. Позина 

16 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)/О.А. 
Соломенникова 

17 Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)/ О.А. Соломенникова 

18 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)/ О.А. Соломенникова 

19 Методика экологического воспитания в детском саду/С.Н. Николаева 

20 Игры – занятия на прогулке с малышом. Для работы с детьми 2-4 лет./С.Н. Теплюк 

21 Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)/ 
О.А. Соломенникова 

22 Знакомим малыша с окружающим миром/ Л.Н. Павлова 

23 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста/С.Л. Новосёлова 

24 Воспитание сенсорной культуры ребёнка/Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина 

25 Первые сюжетные игры для малышей/Е.В. Заворыгина 

26 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста/С.Л. Новосёлова 

 Речевое развитие 

1 Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)/ В.В. Гербова 

2 Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года)/В.В. Гербова 

3 Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)/ В.В. Гербова 

4 Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)/ В.В. Гербова 

5 Обучение дошкольников грамоте/Н.С. Варенцова 

6 Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет/ В.В. Гербова 

7 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года/ В.В. Гербова 

8 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет/ В.В. Гербова 

9 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет/ В.В. Гербова 

10 Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей. / В.В. Гербова 

11 Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста / В.В. Гербова 

12 Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста» / В.В. Гербова 

13 Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста»/ В.В. Гербова 

14 Обучение грамоте в детском саду/Л.Е. Журова 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет/Т.С. Комарова 

2 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)/ Т.С. Комарова 

3 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)/ Т.С. Комарова 

4 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)/ Т.С. Комарова 

5 Развитие художественных способностей дошкольников./ Т.С. Комарова 

6 Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада/ Т.С. Комарова, 
М.Б. Зацепина 

7 Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет)/Л.В. Куцакова 

8 Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра 

9 Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет)/Л.В. Куцакова 

10 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

ранняя группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 

11 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

младшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 
«Композитор», 2014 

12 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

средняя группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 

13 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

старшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 
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14 Изобразительная деятельность в д/саду. ранняя группа/И.А. Лыкова 

15 Изобразительная деятельность в д/саду. младшая группа/И.А. Лыкова 

16 Изобразительная деятельность в д/саду. средняя группа/И.А. Лыкова 

17 Изобразительная деятельность в д/саду. старшая группа/И.А. Лыкова 

 Физическое развитие 

1 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет/М.М. 
Борисова 

2 Гимнастика и массаж для самых маленьких/Л.Г. Голубева 

3 Физическая культура для малышей (1-3 лет) /С.Я. Лайзане 

4 Физическая культура. Младшая группа (3-4 года)/Л.И. Пензулаева 

5 Физическая культура. Средняя группа (4-5 лет)/Л.И. Пензулаева 

6 Физическая культура. Старшая группа (5-6 лет)/Л.И. Пензулаева 

7 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет/Л.И. Пензулаева 

8 Сборник подвижных игр/Э.Я. Степанкова 

9 Физкультурные занятия в детском саду/Э.Я. Степанкова 

10 Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников/Е.Р. 
Железнова 

11 Программа обучению плаванию в детском саду/Е.К. Воронова 

12 Создание оптимальных условий для физкультурно – оздоровительной работы в 
дошкольных образовательных учреждениях Камчатской области/Е.А. Бурдун 

13 Обучение плаванию в детском саду/Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева 

14 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста/А.А. Чеменева, Т.В. 
Столмакова 

 Формируемая часть (40%/ 3,8 часа): 

 Развитие речи детей 3-5 лет/ Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Животные./ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Занятия детей./ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Живая природа./ Ушакова О.С. 

Развитие речи и творчества дошкольников. / Ушакова О.С. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Ушакова О.С. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. – С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

Программа по ознакомлению с региональным компонентом «Мой край родной – 

моя Камчатка»/ Е.А Бурдун 

 

Методическое обеспечение работы учителя - логопеда с детьми 

 

№п\п Учебно – методический комплект 

1 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР/2003 Н.В. 
Нищева 

2 Исправление недостатков речи у дошкольников / 1971 Г.А. Каше 

3 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / 1990 Н.С. Жукова, Е.М. 
Мастюкова, Т.Б. Филичёва 

4 Психолого – педагогическая диагностика детей и подростков с речевыми нарушениями/ 
2005 В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова 

5 Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи / 
2004 В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова 

6 Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 
у старших дошкольников / 2005 З.Е. Агранович 

7 Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы /2012 Л.Е. Кыласова 
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8 Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации 
звуков разных групп / 2009 Н.В. Нищева 

9 Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР \ 2011 Н.В. 
Нищева 

10 Дидактический материал для коррекции нарушений звукопроизношения / 2004 Л.Н. 

Павлова, М.Н. Теречева 

11 Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с речевыми нарушениями / 2009 С.Ю. 
Шерстобитова 

12 Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Занятия на основе сказок /2013 А.А. 

Гуськова 

13 Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с 
родителями, планирование, мастер-класс/ 2013 О.А. Романович 

14 Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал / 2012 А.Ф. Рыбина 

15 Развитие словесно – логического мышления и связной речи / 2009 Л.В. Зубарева 

16 Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических пальчиковых игр / 2015 И.В. 
Липова 

17 Логопедия: упражнения для развития речи / 1999 И.С. Лопухина 
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования для всех 

возрастов прописан в ФОП ДО20
 

 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

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 

26 августа 2010 г. № 761н. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога: из них 2 

воспитателя и специалисты: учитель – логопед, музыкальный руководитель (по внутреннему 

совместительству). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи, с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с организацией ,квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия 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 МБОУ «Лазовская средняя школа». 

 

3.4.Режим и распорядок дня в дошкольных группах 
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. 
 

20 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 года № 1028) 

стр. 195-218) 
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Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

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 

приема пищи, 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 и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «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-эпидемиологические 

требования). 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (занятие) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1.6 до 2 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
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Формы организации занятий: 

- для детей с 1,6 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарным правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в ранних группах (от 1,6 до 3 лет) – не более 20 минут; 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 30 минут; 

в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 40 минут; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна. 

Продолжительность одного занятия: 

для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут; 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут в день. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 08.00 и окончание занятий, не 

позднее 17.00. 

Занятие, требующее повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании РФ» для воспитанников ОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время. 

Окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, 

деятельности кружков (студий, секций), не позднее 19.30 (дети до 7 лет). 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования) используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня в группах устанавливается с учётом СанПиН 2.1.3685-21: 

Общие требования к режиму: 

Дневной сон 

Общая продолжительность ночного сна для детей от 1г до 3-х лет 12 часов, 4-7 лет – 11 
часов. 

Дневной сон не менее: от 1 года до 3 лет - 3 часов, от 3 до 7 лет – 2,5 часа. 

Организация прогулок 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 
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Продолжительность прогулки определяется ОУ в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м\с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую и вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом домой. 

Суммарный объём двигательной активности, не менее 1 часа в день. 

При использовании ЭСО на занятии продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО 

с детьми в возрасте до 5 лет не проводятся. 

 
Примерный режим дня в группе детей от 1,6 лет до 3-х лет 

 
 

Содержание Время 

1,6 лет-2 года 2 лет до 3 лет 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.30-08.40 8.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 

Занятия10 в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

9.00-9.10 
Перерыв 10 минут 

9.20-9.30 

9.00-9.10 
Перерыв 10 минут 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность (отдых, игры, 

чтение художественной литературы, 
театрализованная деятельность) 

 

9.30-10.30 
 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.45 10.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 12.30-15.30 12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и др.) 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

Перерыв 10 минут 

16.20-16.30 

16.00–16.10 

Перерыв 10 минут 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-18.30 16.30-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 
19.00-19.30 19.00-19.30 



85 
 

 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.30-08.40 8.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

9.00-9.10 
Перерыв 10 минут 

9.20-9.30 

9.00-9.10 
Перерыв 10 минут 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность (отдых, игры, 

чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность) 

 

9.30-10.30 

 

9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-11.45 10.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметнаядеятельность 

и др.) 

16.00–16.10 

Перерыв 10 минут 

16.20-16.30 

16.00–16.10 

Перерыв 10 минут 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 

Прогулка, игровая деятельность, уход детей домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 
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Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность 

(отдых, игры, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная 
деятельность) 

9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30–10.40 10.30–10.40 10.30–10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.40-12.15 10.40-12.20 10.40-12.25 

Обед 12.15-13.00 12.20-13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.25-18.00 

Самостоятельная деятельность 

(отдых, игры, чтение 

художественной литературы, 

театрализованная деятельность) 

17.30-18.30 17.30-18.30 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

утренняягимнастика (не менее 10 

минут) 
8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.20-12.00 9.20-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Прогулка, игры, уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

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

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

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятияхв плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 



 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Возрастная группа Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Учебная 

нагрузка в 

день 

Учебная нагрузка в неделю 

От 1.6 до 2 лет 10 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

От 2 до 3 лет 10 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

От 3 до 4 лет 10 15 мин 30 мин 2 часа 30 мин 

От 4 до 5 лет 10 20 мин 40 мин 3 часа 20 мин 

От 5 до 6 лет 13 25 мин 50 и 75 мин 5 часов 25 мин 

 

Учебный план работы МБОУ «Лазовская средняя 

школа»(дошкольный уровень образования) 

 
1 Инвариантная (обязательная, базовая) 

часть 

Возраст, количество занятий 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

Образовательные области \виды деятельности     

1 Познавательное развитие 1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

-ФЭМП, сенсорное развитие 0.5 2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

-ознакомление с предметным окружением, 
социальным миром 

0.25 1 9 0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 

-ознакомление с миром природы, 
познавательно-исследовательская 

деятельность 

0.25 1 9 0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 

2 Речевое развитие 2 12 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

-развитие речи 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 1,5 6 54 

-чтение художественной литературы 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 
             

3 Социально-коммуникативное развитие             

виды деятельности     

 - Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- Ребёнок в семье и обществе 

- Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Эти разделы включаются в организованную деятельность детей как часть или 

элемент и используется в самостоятельной и игровой деятельности детей. 
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 - Формирование основ безопасности  

4 Художественно-эстетическое развитие 4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

виды деятельности     

 Музыкальное развитие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Изобразительная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

- рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

- лепка 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 

- аппликация    0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 

 - Конструктивно – модельная деятельность Этот раздел включается в организованную деятельность детей как часть или 
элемент и используется в самостоятельной и игровой деятельности детей. 

1.4 Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

виды деятельности     

 Формирование первоначальных 

представлений о ЗОЖ 

Включается как часть или элемент в деятельность 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3  108 3 12 108 

ИТОГО: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

Учебный план работы второй группы раннего возраста 

 Инвариантная (обязательная, базовая) часть Возраст, количество занятий 

1,6 до 2 лет 

неделя месяц год 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 12 108 

2 Развитие движений 2 8 72 

3 Игры со строительным материалом 1 4 36 

4 Игры с дидактическим материалом 2 8 72 

5 Музыкальное 2 8 72 
 ИТОГО: 10 40 360 



 

3.5. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме 

с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, 

в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ «Лазовская 

средняя школа» (дошкольный уровень образования) 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. 

Календарный 

период 

Примерный перечень основных 

государственных и народных 

праздников, памятных дат 

Дополнительный перечень 

мероприятий 

январь 27 января: День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Развлечение «Прощвемся с ёлочкой» 

Развлечение «День объятий» 

Спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада» 

февраль 8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день 

родного языка 

23 февраля: День защитника 

Отечества 

Развлечение «Прощание с 

(Масленица) (по календарю) 

зимой» 

март 8 марта: Международный женский 

день 

18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Развлечение «Прощание с 

(Масленица) (по календарю) 

Районный  фестиваль 

творчества «Маленькая страна» 

зимой» 

детского 

апрель 12 апреля: День космонавтики 
22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Фольклорный праздник «Встречаем 

весну» 

Экологический праздник «Ой, да берёза» 

Акция «Подари цветок саду» 

май 1 мая: Праздник Весны и Труда 
9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных 

организаций России 

24 мая: День славянской 

письменности и культуры 

Эстафета «Дружная семья» 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Спортивно-игровое   развлечение «Всех 

встречает весёлый Светофорик» 

июнь 1 июня: Международный день 

защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день 

рождения великого русского поэта 

АлександраСергеевича Пушкина 

(1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День 

медицинского работника 

Развлечение «Дорожка здоровья» 

Неделя экскурсий 

июль 8 июля: 

верности 

30 июля: 

флота 

День 
 

День 

семьи, любви и 
 

Военно-морского 

Неделя «Игр и забав» (народные игры и 

забавы) 

август 2 августа: День Воздушно- Неделя игр с водой, 
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 десантных войск 
22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации 

экспериментирования. 

сентябрь 1 сентября: День знаний 
7 сентября: День Бородинского 

сражения 

27 сентября: День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Праздник «Осенины» 
 

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 

Конкурс районный «Эколог года» 

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 

День открытых дверей в детском саду 

декабрь 3 декабря: День неизвестного Неделя психологии в ОУ (игры по 
 солдата; Международный день методу сказкотерапия, музыкотерапия) 
 инвалидов Фестиваль семейного творчества 
 5 декабря: День добровольца «Символ Нового года» 
 (волонтера) в России  

 8 декабря: Международный день  

 художника9 декабря: День Героев  

 Отечества  

 12 декабря: День Конституции  

 Российской Федерации  

 31 декабря: Новый год.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дети от 1,6 до 3-х лет 

месяц Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь «Я и моё имя» Беседа «Для чего человеку имя?», д\игра «Кто я?» 

«Моя улица» Беседы «Мой адрес», «Улица, на которой я живу»; 

рассматривание фотографий, слайдов с улицами села 

Мильково. Экскурсия по улицам, прилегающим к 

детскому саду. 

«Мы любим 
природу» 

Поход на природу. Дидактическая игра «Правила 
поведения в природе». Подвижные игры. 

октябрь «Моё село» Беседа «Село, в котором я живу», рассматривание 

фотографий «Достопримечательности нашего села», 

рисование «Деревья и кустарники на нашем участке», 

коллективное конструирование «Мы построим новый 

дом». 

«Вместе 

отдыхаем» 

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Совместные игры (диагностика межличностных 
отношений). Посещение детей в старших группе. 

ноябрь «Моя Бабушка» Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для 

кукол). Музыкальные игры вместе с бабушками. Встреча 

«Бабушкины сказки». 

декабрь «Мои родители» Первичная диагностика внутрисемейных отношений 

(рисуночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как 

зовут, где работают, что делают на работе и дома, какая 

польза от их труда). Сюжетно- ролевые игры. И\с «Как 
поднять настроение маме (папе)?» 

«Хорошие 

поступки» 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 
Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение 

понятий: «честность», «правдивость» 

январь « Мы – 
спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в 
спорте. Совместное соревнование «Дружные, смелые, 

ловкие умелые» 

февраль «Я и папа» День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия 
(утренняя разминка, подвижные игры). 

«Мои друзья» Беседы: «Друзья», «С кем я дружу»; д\игры «Ласковые 

слова», «Назови ласково»; и\с «Ссора», «Как 

помириться?»; чтение худ. литературы о дружбе. 

март «Мама милая 

моя» 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное 
мероприятие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, 

викторины) 

«Люди вокруг 

нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: 

доброжелательность, честность, отзывчивость. «Все мы 

разные» Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка» 
Подвижные игры. 

апрель «Я – помощник» Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как 
я помогаю дома». Посильное участие в домашних делах. 

«Вежливый 

человек» 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» Инсценировка о 
«вежливых словах». Беседа о вежливости. Спектакль в 

картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое 
слово». 

 « В гостях у тети 
Ласки» 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий 
предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие. 
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  Педагогические ситуации о нормах отношений: 

доброжелательность, честность, отзывчивость. «Обычный 

– странный» 

Май- 

август 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные 

развлечения, викторины, конкурсы, песни, игры, 

спортивные соревнования. Оформление газет «Моя 
семья». 

«Весна» Наблюдение за трудом людей в саду Труд на участке. 

Наблюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая 
яблоня». 

«Братья и 

сестры» 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно- 

ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам 

(аппликация) 

« Растения» Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. 

Различение деревьев и кустарников по листьям, коре. 
Изготовление гербария 

«Насекомые» Введение понятия «насекомые». Наблюдение за 

насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Насекомые». Рисование «Бабочка». 

«Домашние 

животные» 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. 

Рассматривание картин о домашних животных, беседа по 
содержанию. 

«Мы любим 
природу» 

Поход на природу. Дидактическая игра «Правила 
поведения в природе». Подвижные игры. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дети от 3 до 5 лет 

месяц Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь «Товарищ» Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». 

Введение понятия «товарищ». Разъяснение 

педагогических ситуаций, в которых проявляются 

товарищеские качества. Д/и « Вот, мы какие!» 

октябрь « Люди разных 

национальностей» 

Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных 

национальностей, живущих в России. Знакомство с 

этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). 

Аппликация или декоративное рисование народных 

орнаментов. Подвижные игры народов России. 

ноябрь «Мама милая моя» Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о 

маме «За что я люблю свою маму?». Наблюдение за 

трудом женщин (дома, на улице). Ручной труд с 

подгруппами (подарок для мамы). 

«Наши поступки» Рассматривание книг нравственного содержания, беседы 

по содержанию. «Книга для воспитанных детей» 

Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа» Педагогические 

ситуации о разном поведении детей: Игровая обучающая 
ситуация «Лесное происшествие» 

«Перелетные 

птицы» 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про  птиц», 

рассматривание иллюстраций. Введение понятия 

«перелетные птицы». Беседа о птицах, о подготовке их к 

зиме. Викторина «Что? Где? Когда?». 

декабрь «Аморальные 
качества» 

Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа 
по содержанию. Разыгрывание сценок и педагогических 
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  ситуаций, в которых проявляются отрицательные черты 
характера: хитрость, лживость. Примеры детей из 

личного опыта. 

январь «Забота» «Добрые 

и злые поступки» 

Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей» Беседа «Как помочь 

пожилым   людям»   Трудовые   поручения   на участке. 

Уборка территории. 

«Домашние 

животные» 

Наблюдение за собакой (внешний вид, чем питается, 

повадки, польза для человека). Дидактические игры 

природоведческого содержания: «Кто, где живёт?» 

Рассматривание книг о животных: «Животные разных 

широт». Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши 
верные друзья». 

февраль «Мы с папой» 23 февраля – День защитников Отечества. Рассказ о 
своих профессиях. Игры соревнования в спортивном 

зале. 

март «Праздник мам и 
бабушек» 

«Клубный час» Торжественный утренник, посвященный 
8 Марта (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков). 

апрель «Уют в доме» Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «для 

воспитанных детей». Рассказ о досуге в семьях детей: 

видео презентации по теме. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Д/и «Календарь эмоций» 

«Мы – 
пассажиры» 

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование 

педагогических ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе». Просмотр видеофильма «Про 

барана, который не знал правил дорожного движения», 

беседа по содержанию. 

«Правила 

поведения в кафе» 

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил 

поведения в общественных местах, беседа по 

содержанию. С\Р игра «Гости пришли» Посещение кафе 

(празднование дня рождения одного из детей). 

Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз». 

май «Семейные дела» «Самое интересное событие в нашей семье». «Трудовой 
десант» на участке. «День земли» Д/и «Забавный гном». 

«Река» Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. 

Составление рассказов из личного опыта (на выявление 

правил поведения на реке). Целевая прогулка к реке. 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход». Акция «Очистим реку 

от мусора». 

«Правила 

поведения на 

улице» 

Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. 

Желтый, зелёный». Целевая прогулка по улице 

(отработка правил поведения). Сюжетно-ролевая игра 

«На улице». Инсценировка: «Происшествие в лесу». 

июнь «Моя родина 

Россия!» 

Аппликация «Моя родина Россия», чтение 

стихотворений о Родине; обсуждение пословиц и 

поговорок о Родине; рассматривание иллюстраций; 

выставка рисунков «Моя Родина». 

 «Мы – туристы» Рассматривание туристического снаряжения 

(показывают и рассказывают родители, занимающиеся 

туризмом), фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Мини-поход (закрепление правил 

поведения в природе). Просмотр видео презентаций из 

семейных архивов: «Мы на отдыхе». 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дети от 5 до 6 лет 

месяц Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и жителях; знакомство с 

глобусом; д\игры «Кто, в какой стране живёт?», 
«Иностранец». 

февраль Празднуем 23 февраля 
– День защитника 

Отечества 

Развлечение «Родная Армия», выставка «Моя семья 

на службе Отечеству» 

«Что значит быть 

гражданином?» 

Беседы о правах и обязанностях гражданина; 

знакомство с Конституцией РФ; д\игры «Узнай наш 

флаг», «Узнай наш герб». 

март «Праздник мам и 

бабушек» 

Изготовление подарков для мам и бабушек, 

разучивание стихов и песен. Утренник «Для Вас 

любимые». Клубный час «Знаменитые и 

прекрасные!» 

«Забота о других» Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », 

беседа по содержанию. Заучивание пословиц и 

поговорок   о   доброте.   Беседа   о   значении   слов: 

«сочувствие», «сострадание», «доброта», 
«милосердие». Ручной труд на свободную тему. 

«Коренные жители 

Камчатского края» 

Беседы о жизни коряков, ительменов, эвенов; 

рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; просмотр презентаций 
по теме. 

апрель Как жили наши предки. 

Русские традиции. 

Праздники на Руси. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Ремесла на 

Руси», «Народные промыслы», «Народные 

костюмы». Рассматривание изделий народного 

прикладного      искусства.      Создание      альбомов 

«Дымковская   игрушка»,   «Хохломская   роспись», 
«Городец», «Гжель». 

«Весна пришла» Трудовой десант на участке: «Чисто не там, где 

убирают, а там где не сорят». Подвижные игры на 

природе. День птиц (совместное мероприятие с 

родителями). Д/и. «Что нравится мне и другим?» 

май 9 мая – День Победы Участие в выставке «Защитники Родины в моей 
семье» 

«Дружба крепкая не 

сломается…» 

Итоговое занятие по разделу. Диагностика 

взаимоотношений в группе. Возможно развлечение, 

по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти. Д/и 

«Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

«Сделаем мир вокруг 

нас красивым» 

Участие в эко-акции «День Земли». Участие в акции 
«Чистый село» (трудовой десант по уборке участка). 

Совместная акция: родители и дети. 

июнь Наша страна – Россия! Беседа о Родине; чтение стихотворений, обсуждение 

пословиц и поговорок; рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России. Рассматривание иллюстраций, фотографий 

«Народы России», «Народные костюмы». 

Оформление альбома «Наша родина – Россия»; 

викторина «Что я знаю о Москве?», заучивание 
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  песни «С чего начинается Родина?». 

июль Государственные 

символы России – герб, 

флаг, гимн. 

Беседы о государственных символах; 

рассматривание иллюстраций и образцов 

государственных символов России. Прослушивание 

гимна РФ. Д\игры «Узнай свой герб», «Узнай свой 

флаг». 

август «Обитатели водоёма» Игровая программа «В гости к деду Водяному» 

(закрепление знаний детей о рыбах и животных 

водоёмов). Коллективная аппликация «Рыбки»- в 

гости к малышам 

сентябрь Моя малая Родина Экскурсия по родному селу; рассматривание 

иллюстраций, фотографий с видами Камчатки, села 

Мильково; чтение художественной литературы; 

д\игра «Что в родном городе (селе) есть?»; 

составление рассказов «Моя малая Родина». 

Герб родного края Беседа о том, где можно увидеть герб нашего края, 

рассматривание иллюстраций герба, изучение его 

истории создания. Рисование элементов герба; 

творческая мастерская «Создание герба свой 

группы». 

«Природа и мы» Музыкально-литературный праздник «Люблю 

природу я…» (все материалы показывают, как 

человек воспевает природу в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, как выражает своё 
отношение к ним) 

«Отрицательные 

качества человека» 

Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», беседа по содержанию. Воспитывать 

отрицательное отношение к аморальным качествам 

(хитрость, лживость, себялюбие). Чтение народной 

сказки «Хаврошечка» (обр. А. Толстого). Беседа по 

содержанию, воспитывать отрицательное 

отношение к аморальным качествам. Обсуждение 

педагогических ситуаций на различение аморальных 

качеств (трусость, жестокость, леность). «Просто 

старушка» 

«Театр» Беседы «Театр», презентация «Экскурсии по 

театрам»,  ИЗО – рисование «Поход в театр», Д/и 

«Угадай настроение», Д /у «Одиночество». 

октябрь «Мы на прогулке» Прогулка по улице. Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в природе). Д/и 

«Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. 

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, 

тропинка, сугроб» 

 «Красная Книга» Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» 

(решение проблемных ситуаций). Подготовка к 

презентации Красной книги. Театрализованное 

представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной 

совместно с педагогами и родителями). 

ноябрь «Мы играем» Игровая программа «Остров развлечений». 
Закрепление правил поведения во время совместных 

игр. Тест «Маски» (изучение общения детей, 
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  изучение устойчивости   в   подчинении   игровому 
правилу). Д/у «Портрет друга». 

«Красная Книга» Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» 

(решение проблемных ситуаций). Подготовка к 

презентации Красной книги. Театрализованное 

представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной 

совместно с педагогами и родителями). 

декабрь «Дружба и спорт» В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает 

о проявлении дружбы в спорте. Разминка в парах 

«Гимнастика дружных». Спортивная эстафета. 

Клубный час «Увлечения родителей» 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», беседа по содержанию. 

Совместный проект с родителями «Хотим быть 

добрыми» (на отработку навыков общения с 

людьми: взрослыми, сверстниками, малышами). Д/у. 

«как можно всё объяснить взрослым». 

«Красная Книга» Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» 

(решение проблемных ситуаций). Подготовка к 

презентации Красной книги. Театрализованное 

представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной 

совместно с педагогами и родителями). 
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4. Дополнительный раздел 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МБОУ 

ЛСШ (дошкольный уровень образования) разработана рабочей группой педагогов. 

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

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

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и 

федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

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

Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) . А также с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного  

образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

– рабочая программа воспитания, 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ОУ, 

– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

Российской Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы 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 России21. 

Образовательная программа МБОУ ЛСШ (дошкольный уровень образования) 

предназначена для детей  раннего и дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет. Обучение ведётся 

на русском языке. Срок реализации – 5 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
 

21 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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представляющие определенные направления развития и образования детей (5 образовательных 

областей): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа предусматривает воспитательно – образовательный процесс в 5 группах 

общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет; 

- первая младшая группа от 2 до 3 лет; 

- вторая младшая группа от 3 до 4 лет; 

- средняя группа от 4 до 5 лет; 

- старшая группа от 5 до 6 лет. 

А также предусмотрена коррекционно – развивающая работа: 

- педагога – психолога, формирование базовых составляющих психического развития ребенка, 

познавательной активности, игровой активности, научить ребенка понимать собственное 

эмоциональное состояние; 

- учителя – логопеда - своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста и оказание коррекционно-логопедической помощи нуждающимся детям. 

В соответствии с ФГОС ДО  самостоятельно составляет перечень необходимых 

методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации Программы. 

В содержательный раздел ООП входит программа воспитания, которая 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 России22. 

В организационном разделе ООП раскрыты принципы построения РППС в детском саду. 

Разработано учебно-методическое сопровождение программы и примерный перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных и кинематографических 

произведений для реализации ООП. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «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-эпидемиологические 

требования). 

Дополнительное образование в МБОУ (кружки) 

Дополнительное образование организовано с учетом пожеланий родителей. 

Дополнительное бесплатное  образование – работа  детских кружках организована  во  второй 
 

22 Пункт 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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половине дня, проводится 2 раза в неделю в рамках утвержденного расписания. Дополнительное 

образование детей организовано в соответствии с дополнительными образовательными 

программами и рекомендуемой образовательной нагрузкой по возрасту. 

Направленность Название программы Образовательная область 

Социально-

гуманитарной 

     «По дороге в сказку» Речевое развитие 

В рамках сетевого взаимодействия 

Физическая направленность «Физическое развитие детей 
( ОПФ)» 

Физическое развитие 

Художественно-эстетической 
направленности 

       «Очумелые ручки» Художественно эстетическое 
развитие  

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 
 
 

Оформление наглядного материала по 
вопросам дошкольной педагогики и 

психологии 

Родительские 

собрания 

театр 

Формы работы с родителями 

Родительские гостиные, 

мама - клуб 

Вечера встреч 

Проведение музыкальных, 

спортивных, интеллектуальных 
праздников, досугов, утренников 

с участием родителей 

Приобщение 

родителей к 
совместной 

деятельности 

консультации, семинары – 

практикумы, конференции 

конкурсы Индивидуальные 

консультации 

выставки 

Создание видеотеки 

по ОУ 

Дни открытых 

дверей 
Семейный круглый 

стол 

Анкетирование и 

тестирование 

родителей 
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МБОУ ЛСШ   МКУ КДЦ АСП, 

библиотека п. Лазо  

 
МКУ КДЦ АСП, дом культуры п. 

Лазо  

     Фельдшерско-

акушерский пункт п.Лазо 

 

Модель взаимодействия с социумом 
 

 

 

ГБУЗ «Мильковская районная 

больница» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

МБУ «Мильковский дом 

культуры и досуга» 

КГАУСЗ «Камчатский 

социально – 
реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

ПДН 

МБУ ДО РДДТ 

МБОУ ЛСШ 

НОО 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров» 

МБОУ района 

МБУ «Мильковская 

библиотечная система» 

               КГ КУ 

             «ЦОД» 

            в 

       Камчатском   

крае 

МБУ ДО «Мильковская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
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Использованный список литературы для составления программы: 

№ п\п Нормативно – правовая документация 
 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

4 Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об 
утверждении Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования» 

5 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи - СП 2.4.3648-20 

6 Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасных и (или) 
безвредных для человека факторов среды обитания – СанПиН 1.2.3685-21 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

8 Рекомендации 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) 

9 Устав МБДОУ «Детский сад «Ручеёк» 

Методическая литература 

Автор Название Издательство \ 
год издания 

Атарова А.Н. 
Верховкина М.Е 

Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и 
схемах 

СПб.: издательство 
«КАРО», 2014 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая 
программа педагога. Методическое пособие 

М.: издательский 

дом «Цветной 
мир», 2014 

Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология 
разработки в соответствии с ФГОС ДО 

М.: ТЦ Сфера, 
2014 
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