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1. Целевой раздел Программы 

 

                                  1.1 Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Родничок» разработана в 

соответствии с Федеральной образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

 

    Используются парциальные программы: «Юный эколог» 3-7 лет (С.Н. 

Николаева), «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности» (И.А. 

Лыкова). «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. (Л.В. Куцакова) 

    

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 

955 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 



4  

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. № 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

 

                     1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

    Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

    К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

     Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

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; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

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

обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

     1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

      Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО, рекомендованных ФОП: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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    1.4Характеристики, значимые для разработки и реализации    

                                                   Программы 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

На базе ДОУ функционируют 6 возрастных групп: 5 групп – 

общеразвивающей направленности, 1 группа – комбинированной 

направленности. 

      Общие требования к приему воспитанников в СП 

определяется законодательством Российской Федерации и 

законодательством Самарской области. 

В СП принимаются дети от 1 до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

Количество групп в СП определяется Учредителем, исходя из их 

предельной наполняемости. 

В СП функционируют группа общеразвивающей 

направленности, а также группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Группы комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ формируется в 

соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. 

Наполняемость в группах соответствуют санитарным правилам. 

 

В СП контингент воспитанников составляют дети с нормальным 

ходом психического развития и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Младенчество (от двух месяцев до одного года). Основным 

условием полноценного психического развития ребенка на первом 

году жизни является общение взрослого с ребенком, отношение к нему 

как к личности, чувствительность к потребностям ребенка. Общение 

со взрослым направлено на удовлетворение базовых потребностей во 

внешних впечатлениях, в принятии и внимании, в безопасности, в 

общении. Интерес, положительное отношение к взрослому, желание 

привлечь внимание взрослого и чувствительность к разным 

воздействиям взрослого определяют потребность в общении ребенка 

со взрослым, которая формируется к 2 месяцам жизни. В первом 

полугодии центром внимания в ходе общения является взрослый и его 

внимание, во втором полугодии внимание смещается на предметный 

мир, через акт хватания (время появление 4,5-5 месяцев) ребенок 

начинает исследовать свойства предметов. Психическое развитие 

определяется развитием зрительного, слухового, тактильного 

анализаторов и развитием движений (моторное развитие). К основным 
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достижениям в развитии психики относится ходьба и предпосылки 

развития речи (понимание речи и первые слова автономной речи), 

положительное самоощущение. К концу года формируется 

потребность в признании со стороны взрослого, ребенок направлен на 

оценку взрослого. 

Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная 

характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок 

может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. 

В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. 

Основным условием успешного развития является обеспечение 

двигательной активности ребенка. Активность проявляется в 

контексте определенной предметной ситуации, где важен характер 

совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку 

как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность 

определяет формирование навыков гигиены и самообслуживания. 

Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние 

на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы 

ребенка. Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие 

сенсорных процессов, связанных с действием обследования предметов 

и построения на их основе целостных образов, а также формирование 

первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что 

затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития 

формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку 

преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период 

закладываются основы успешного общения со сверстниками, 

инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным 

достижениям возраста является самосознание, положительная 

самооценка, первые целостные формы поведения в виде 

результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект 

собственных действий («Я сам»). Важна психологическая потребность 

в самостоятельности. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной 

линией психического развития ребенка дошкольного возраста 

является формирование произвольности психических процессов и 

поведения, формирование регуляторных основ психики. В 

дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, 

коммуникации, основы развития личности. Ведущим познавательным 

процессом в дошкольном возрасте является память и воображение. 

Мышление ребенка опирается на способность оперировать образами 

и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей 

образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, 

чего нет здесь и сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды 



8  

деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, 

лепку представляют собой формы наглядного моделирования 

действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок 

моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует 

формированию первой целостной картины мира, схематического 

мышления, элементов логического мышления и творческих 

способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, 

моделируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные 

возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой 

роли, отображающей социальные функции человека в обществе, 

скрыты ряд правил, которым ребенок начинает подчинять свое 

поведение. Формируется периферия самосознания. Ребенок 

накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими 

психологическими потребностями, определяющими успешное 

развитие личности, является потребность в самовыражении (ребенок 

отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и потребность в 

самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать 

нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть 

«хорошим»). Данный возраст является крайне благоприятным для 

формирования нравственных норм и правил, формирования 

альтруистических потребностей и про социальных форм поведения. 

Важно сформировать у ребенка положительное отношение к нормам 

щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте 

закладываются основы личностной, гендерной, гражданской и 

этнической идентичности. Познавательный интерес, 

любознательность, креативность можно рассматривать как системные 

качества, определяющие потенциал умственных способностей и 

развития личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная 

компетентность в общении со взрослыми и сверстниками 

определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную 

ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, 

инициативность, интерес, чувствительность в ситуации 

познавательного, делового, личностного общения. Итогом развития 

личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция 

поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять 

личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные 

инструкции взрослого, действовать согласно правилам и 

реализовывать целостные формы поведения. Способность к 

произвольной регуляции поведения, высокая любознательность и 

умение действовать по правилу определяет успешность обучения в 

школе. Исходя из того, что в дошкольном возрасте закладываются 

основы первичной картины мира, формируются социальные 

переживания, определяющие отношение ребенка к разным видам 

человеческой деятельности, к миру людей и к самому себе, особую 

важность приобретает формирование представлений и 
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положительного отношения к правилам безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в современном 

социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам 

финансовой, экологической, информационной осведомленности у 

детей дошкольного возраста. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложный, системный, трудно 

устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными все компоненты языковой системы, 

относящиеся как к звуковой, так и к смысловой её сторонам: фонетика, 

фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь. 

(Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). ОНР II уровня характеризуется: 

диффузным нарушением звукопроизношения; грубым нарушением 

фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 

слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным 

словарным запасом (в большей степени предметным), употреблением 

в речи простой фразы, грамматически неоформленной; не 

сформированной связной речью, которая представлена 

односложными ответами на поставленный вопрос. ОНР III уровня 

характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза 

(дислалия, дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия); 

нарушением языковых процессов (фонематических представлений, 

фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в 

результате которых происходит нарушение звуконаполняемости и 

слоговой структуры слов; бедным количественно и качественно 

неполноценным, ограниченным реалиями обиходно-бытовой 

тематики словарным запасом; фраза может быть представлена 

различными видами предложений (простое распространённое, 

сложносочинённое, сложноподчинённое), но грамматически не 

оформлена (нарушение согласования, управления (предложное и 

беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной 

сформированностью связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: 

гиперсаливацией (саливацией), нарушенной иннервацией речевого 

аппарата разной степени тяжести, нарушением артикуляторной 

умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, 

нарушением общей и мелкой моторики. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 
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недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым 

видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы, настроение 

быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже 

у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно 

быстро утомляются. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание. Как правило, у таких 

детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое 

состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность 

резко меняется. 

 

Более подробно характеристика детей с общим недоразвитием 

речи представлена адаптированными образовательными программами 

групп комбинированной и компенсирующей направленности, 

утверждёнными и согласованными педагогическим советам, и 

приказами руководителя Учреждения. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.5.1 Обязательная часть Программы 

 

                      Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

                                            ФОП п.15.2 стр. 10-11 

 

                      Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

                                              ФОП п. 15.3.1 стр. 11-13 

       

                       Возрастные особенности развития детей 4-5 

                                                ФОП п.15.3.2 стр. 13-15 

 

                         Возрастные особенности развития детей 5-6 

                                               ФОП п.15.3.3 стр. 15- 17 

 

                        Возрастные особенности развития детей 6-7 

                                                  ФОП п.15.3.4 стр. 17- 19 

 

 



11  

1.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП стр. 9-

19 п.15 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов по каждому направлению развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП стр. 19-22 п. 16 

Приоритетное направление деятельности детского сада – 

познавательное и речевое развитие детей. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

“Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету” К. Д. Ушинский 

Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что 

речь ребенка, не подготовленного к школе, обычно сохраняет черты речи, 

свойственные детям более раннего возраста и содержит много 

погрешностей: 

-обедненный словарь; 
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-часто неверная конструкция предложений; 

-неспособность связно и последовательно изложить события; 

-дефекты произношения; 

-сбивчивый темп речи. 

Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем 

выше гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы 

добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя 

традиционные методы и формы организации работы. Особенно это 

актуально в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит речь. Дети 

много времени проводят перед телевизором, компьютером. Взрослые 

отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. 

Используют в общении с ребенком не всегда правильную речь. Книги, 

если и читают, то не обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо 

общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как ребенок не всегда может 

выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда проблема словаря, 

проблема произношения, проблема выразительности речи. И нельзя не 

учитывать культурный 

кризис общества и, как его следствие, низкий уровень культуры 

отдельного человека, семьи, воспитательного пространства в целом. 

Безграмотные выражения, небрежная речь, сокращение словаря, утрата 

самого понятия – культура речи. 

Воспитатели всегда стремятся к развитию осознанной и активной 

речи детей. Именно речевая активность, ее объем и характер становятся 

главными показателями успешности учебно- познавательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все 

достижения ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в 

математике, изодеятельности и т.д. не будут заметны, если они не 

выражаются в его активной речи. 

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии 

речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, 

влияющих на речевую функцию: 

• Ухудшение состояния здоровья детей; 

• Существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; 

• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка; 

• Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что 

проявляется либо в его необоснованной интенсификации (стремление 

к раннему обучению письменной речи в ущерб устной), либо в 

равнодушном к нему отношении. 

 

Целью познавательного и речевого развития является: 

-Всестороннее развитие личности ребенка, 

-приобщение к общечеловеческим ценностям, 

-формирование творческого воображения, развитие 
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любознательности, как основы познавательной активности. 

Задачи: 
-Формировать познавательные процессы и способы умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

-Способствовать активизации речи детей в различных видах 

деятельности. 

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности, способствующей 

возникновению познавательной активности 

-Совершенствовать предметно-развивающую среду по данному 

направлению. 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребенка в дошкольном возрасте. Речь связана с познанием окружающего 

мира, развитием сознания и личности. Речь формируется в процессе 

существования ребенка в социальной среде. Противоречия, возникающие 

в общении, ведут к речевой способности, к овладению все новыми 

средствами общения, формами речи. Содержание и уровень развития речи 

детей определяются характером их общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, развитие связной 

речи (диалог и монолог), воспитание любви к художественному слову 

(литературе). 

 

Формы работы по развитию речи детей: 

– Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой. 

– Занятия по познавательному развитию, познавательно -исследовательская 

деятельность. 

– Создание культурной языковой среды через общение взрослых и 

детей Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение 

сказок, стихов, создание собственных детских книг) 

– Интегрирование развития речи в другие виды занятий и детскую 

деятельность: художественное творчество, музыку, математику, труд, 

театрализованную деятельность, экспериментально – исследовательскую 

детскую деятельность, коммуникативное развитие – общение со 

сверстниками и взрослыми и др. 

– Театрализованная деятельность. Театрализация создает особенные 

благоприятные условия для развития речи детей, 

– Развивающая познавательно – речевая среда в группах и в саду 

– Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, 

подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной 

дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры. 
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Содержание данной программы предполагает определенный 

перечень занятий познавательного и речевого плана для каждой 

возрастной группы. 

 

Формы проведения занятий в детском саду 

 
№ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

1  

 
Комплексное занятие 

На одном занятии используются 
разные виды 
деятельности и искусства: 
художественное слово, музыка, 
изобразительная деятельность и 
другие 

2  

 
Тематическое занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, 
например, «Что 
такое хорошо и что такое плохо». 

Вполне может быть комплексным 
3  

 
Экскурсия 

Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других 
объектов социальной инфраструктуры 
района 

4  
Коллективное занятие 

Коллективное написание письма другу, 
сочинение 
сказки по кругу и другое 

5  
Занятие-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, 
посадка лука, 
цветов 

6  

 

 

 
 Интегрированное занятие 

Занятие, включающее разнообразные 

виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 
7  

 
Занятие – творчество 

Словесное творчество детей в 

специально созданной зоне «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской 
художника» 
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8 
 

   Занятие – посиделки 

Приобщение дошкольников к 

детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, 

предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 
9  

   Занятие – сказка 
Речевое развитие детей в различных 
видах 
деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой 

сказкой 
10 Занятие – пресс-

конференция 
журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», 
героям сказок и 
другим 

11  

 
Занятие – путешествие 

Организованное путешествие по 

родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 
12  

Занятие – эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, 
тканью, песком, 
снегом 

13  

 
Занятие – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными 
конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 
другими 

14  
Занятие – рисунки 
сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 
своим 
собственным рисункам 

15  
Занятие – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 
этические и 
другие темы 

16  

Комбинированное занятие 

В процессе проведения занятия 

сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, 

изобразительная, 

музыкальная) и используются 

методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики 

р/р, методика развития ИЗО, 

методика музыкального воспитания 

и т.д.) 

 

Педагоги стремятся к созданию оптимальных условий для развития 

речевой компетенции воспитанников. Большое внимание уделяется 

методическому обеспечению педагогического процесса по данному 

разделу: оформлены перспективные планы по интеграции 

образовательных областей, разработана система конспектов различных 

интегрированных мероприятий педагогического процесса, разработаны и 
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осуществлены образовательные проекты. 

В группах созданы     игротеки.       Куда входят: 

-картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, 

физминуток, 

-дидактические игры, 

-пособия, способствующие развитию речи детей: материалы для 

рассказывания (сюжетные картины, художественная литература, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – лото, домино, 

«Детеныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям 

воспроизводить, продолжать то, что они делали на занятиях и в 

совместной деятельности с воспитателем. 

В группах имеются настольные театры, это позволяет детям брать 

на себя роль персонажей сказок, что способствует развитию 

диалогической речи воспитанников. 

Активное использование педагогами развивающих приемов носит 

комплексный и развивающий характер, направленный на развитие 

интеллекта и овладение коммуникативными навыками. 

Профессиональный уровень педагогов позволяет применять 

инновационные технологии с целью создания оптимальных условий для 

развития связной речи детей. Полноценное умственное развитие 

происходит только в процессе организованной деятельности, а основным 

видом деятельности дошкольников является игра. 

Педагоги используют в своей работе игры, способствующие 

умственному воспитанию дошкольников: «Мозаика», ««Нанизывания 

бусинок», «Съедобное – несъедобное» и т.д. 

В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей 

элементарных математических представлений. В группах есть уголки по 

познавательному развитию, предоставляющие возможность ребенку 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками. Уголки 

содержат материалы для рисования (тетради на печатной основе, 

линованная бумага в клетку, альбомы, раскраски, книги и альбомы (книги 

для самостоятельных занятий, календари - старший возраст; книги по 

математике о числах первого десятка, альбомы «Сравниваем», «Цвет») 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры (пирамидка, 

матрешка, «многофункциональный куб», пазлы, «Подбери по форме», 

домино, лото, позволяющий детям при желании воспроизводить, 

продолжать то, что они делали на занятиях и в совместной деятельности с 

воспитателем. 

Для воспитанников детского сада во всех возрастных группах созданы 

необходимые условия для организации сюжетно – ролевых игр: 
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«Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Автобус» и др. что 

способствует развитию ролевой речи детей, умению вести диалог с 

партнёром – сверстником, партнёром – взрослым. 

Анализ деятельности по данному направлению показывает, что 

педагоги учреждения используют эффективные средства речевого 

развития, учитывая возрастной и индивидуальный подход, наблюдается 

преемственность в развитии речи между возрастными группами. 

Педагоги успешно развивают коммуникативные умения, как в 

условиях естественного общения, так и в нетрадиционных формах 

речевой деятельности: экскурсии в детскую библиотеку, проведение там 

литературных викторин. 

 

1.6  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. 

 

     Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

разных этапах дошкольного детства; 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся6. 
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     Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);... 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Педагогическая диагностика проводится в два этапа: на начальном этапе 

освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени 

его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития. 

      Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

     Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка.      
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      Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог 

может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

       Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

 

      Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

      При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей .
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2. Содержательный раздел Программы 

 

 2.1 Задачи и содержание образовательной деятельности с 

детьми по образовательным областям 

                                         ФОП п.17-17.2 стр. 22 

 

       2.1.1 Обязательная часть 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие п.18 стр.22 – 40 ФОП  

                  ОО Познавательное развитие п. 19 стр. 40 -53 ФОП 

                  ОО Речевое развитие п. 20 стр. 53 – 69 ФОП 

                 ОО Художественно – эстетическое п.21 стр. 69 – ФОП 

                 ОО Физическое развитие п. 22 стр. 108 – 131 ФОП 

 

 

2.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

    Приоритетное направление деятельности детского сада – познавательное и 

речевое развитие детей. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

    “Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 

долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и 

он их усвоит на лету” К. Д. Ушинский 
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      Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что речь 

ребенка, не подготовленного к школе, обычно сохраняет черты речи, 

свойственные детям более раннего возраста и содержит много погрешностей: 

-обедненный словарь; 

-часто неверная конструкция предложений; 

-неспособность связно и последовательно изложить события; 

-дефекты произношения; 

-сбивчивый темп речи. 

     Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше 

гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы добиваемся 

высокого уровня развития речи детей, используя традиционные методы и 

формы организации работы. Особенно это актуально в настоящее время, так 

как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени проводят перед 

телевизором, компьютером. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, 

редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении с ребенком не 

всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь 

ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как 

ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда 

проблема словаря, проблема произношения, проблема выразительности речи. 

И нельзя не учитывать культурный кризис общества и, как его следствие, 

низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, воспитательного 

пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная речь, 

сокращение словаря, утрата самого понятия – культура речи. 

Воспитатели всегда стремятся к развитию осознанной и активной речи детей.     

      Именно речевая активность, ее объем и характер становятся главными 

показателями успешности учебно- познавательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все достижения 

ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в математике, 

изодеятельности и т.д. не будут заметны, если они не выражаются в его 

активной речи. 

     В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой 

активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих 

на речевую функцию: 

• Ухудшение состояния здоровья детей; 

• Существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; 

• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка; 

• Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что 

проявляется либо в его необоснованной интенсификации (стремление к 

раннему обучению письменной речи в ущерб устной), либо в равнодушном к 

нему отношении. 

      Целью познавательного и речевого развития является: 

-Всестороннее развитие личности ребенка, 

-приобщение к общечеловеческим ценностям, 
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-формирование творческого воображения, развитие любознательности, как 

основы познавательной активности. 

Задачи: 

-Формировать познавательные процессы и способы умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

-Способствовать активизации речи детей в различных видах 

деятельности. 

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности, способствующей 

возникновению познавательной активности 

-Совершенствовать предметно-развивающую среду по данному 

направлению. 

      Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребенка в дошкольном возрасте. Речь связана с познанием окружающего 

мира, развитием сознания и личности. Речь формируется в процессе 

существования ребенка в социальной среде. Противоречия, 

возникающие в общении, ведут к речевой способности, к овладению все 

новыми средствами общения, формами речи. Содержание и уровень 

развития речи детей определяются характером их общения как со 

взрослыми, так и со сверстниками. 

     Основные направления работы по развитию речи детей в детском 

саду: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение 

грамоте, формирование грамматического строя речи, развитие связной 

речи (диалог и монолог), воспитание любви к художественному слову 

(литературе). 

    Формы работы по развитию речи детей: 

– Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой. 

– Занятия по познавательному развитию, познавательно -

исследовательская деятельность. 

– Создание культурной языковой среды через общение взрослых и 

детей Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение 

сказок, стихов, создание собственных детских книг) 

– Интегрирование развития речи в другие виды занятий и детскую 

деятельность: художественное творчество, музыку, математику, труд, 

театрализованную деятельность, экспериментально – исследовательскую 

детскую деятельность, коммуникативное развитие – общение со 

сверстниками и взрослыми и др. 

– Театрализованная деятельность. Театрализация создает особенные 

благоприятные условия для развития речи детей, 

– Развивающая познавательно – речевая среда в группах и в саду 

– Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, 

подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной 

дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры. 
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Содержание данной программы предполагает определенный перечень 

занятий познавательного и речевого плана для каждой возрастной 

группы. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы 

 

    Воспитатель-образовательный процесс строится с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей и носит комплексно-

тематический характер, что даёт большие возможности для развития 

детей раннего возраста. 

     Воспитание и обучение детей раннего дошкольного возраста 

происходит в режимных моментах, в специально-организованных играх-

занятиях со строительным и дидактическим материалами, в ходе 

самостоятельной деятельности малышей. 

    В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип 

комплексно-тематического планирования. Выделение основной темы 

периода позволяет интегрировать образовательную деятельность, 

подавать материал оптимальным способом. Тематический принцип 

построения воспитательно-образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональный и культурный компоненты, исходя из 

особенностей дошкольного учреждения. В старшей разновозрастной 

группе два раза в год планируется тема недели по инициативе 

дошкольной группы, что позволяет детям чувствовать себя 

полноправными участниками процесса воспитания и обучения, 

проявлять самостоятельность и формировать коммуникативные навыки. 

    Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно 

воспитатели планируют совместную подгрупповую деятельность, 

индивидуальную работу и создают условия для развития творчества и 

самостоятельности. 

   Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. Планируются такие формы 

работы, как: тематические дни и тематические недели. Знакомство с 

темой может пройти и в формате беседы (однократной), продуктивной 

деятельности, игры или воспитывающей игровой ситуации, проектной 

деятельности в зависимости от возраста детей. 

    Подробнее о комплексно-тематическом планировании в пункте 3.5. 

данной Программы 

    Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, 

на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не 

только во время образовательной деятельности, но и в ходе 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых ребята 

получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки. 
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     Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

 

     В раннем возрасте (до трёх лет) это: 

- 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 сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (изобразительная, сюжетно-изобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 

     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); 

    Подробнее о воспитательной работе ДОУ смотрите методические 

рекомендации по реализации ФОП ст. 58-654  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности и разных видов        

                              культурных практик 

 

     Образовательная деятельность в ДОО включает: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

      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). 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской   инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы 

осуществляется поддержка самостоятельности и детской инициативы 

ребенка. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько умение 

ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

       Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего 
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и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности 

как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 

первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – 

сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Вид 
деятельно 

сти 

                                 Содержание   
                               деятельности: 

 

И
г
р

о
в

а
я

 

- Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения; 
- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые); 
- Игра как самостоятельная деятельность детей, 

способствующая приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 
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У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью; 

- предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на 
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поиск новых творческих решений. 
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Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора и др. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают обеспечение эмоционального 

благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и  
потребностям. 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности,  

участников совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих 
 чувств и мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 
установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного 

 на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной  

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,  

но не актуализирующийся в его связное высказывание,  
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ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый  

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы  

ее выражения, к монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми,  

направляющие их внимание на воплощение интересных событий  

в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок.  

В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы  
педагоги задают детям разнообразные вопросы- уточняющие,  
наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

  индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- организацию видов деятельности, способствующих 

интеллектуально-творческих способностей путем внедрения игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей 3 – 8 лет. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес 

позволяет проектная, исследовательская деятельность, 

информационно-коммуникационные технологии и технология 

«Портфолио дошкольника». 

Проектная деятельность. 

поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду 

причин. 

- во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- во-вторых, все возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 
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- в-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать 
другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации 

жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 
Исследовательская деятельность построена на принципах: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязывать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании; 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни; 
Для её обеспечения используются приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 
найти способ его разрешения; 

- изложение различных точек зрения; 
-предложение детям рассмотреть явления с различных позиций; 
-побуждение детей к сравниванию, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка проблемных задач. 

 

                         2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с      

                                                       семьями   воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 
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воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи 

в  воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) Формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии и воспитании детей; 

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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                           Система работы с родителями 

включает: 

 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
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                                 2.6 Рабочая программа воспитания 

 

                        2.6.1 Целевой раздел Программы воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) детей раннего 

и дошкольного возраста 2-7 лет составлена на основе Федеральной рабочей 

программы воспитания (ФОП ДО, пункт 29), 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 среде. 

      Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

       Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 
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Система ценностей российского народа в содержании воспитательной 

работы с детьми 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевой раздел 

 

Цели и задачи воспитания 

     Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

      Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных 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. 
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На этапе завершения освоения Программы 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу. Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

– занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 
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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. 

  

                

 

                     2.6.2 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад и традиции образовательной организации в соответствии 

 

      Рабочая программа воспитания определяет Уклад образовательной организации 

как общественный договор участников образовательных отношений, который 

опирается на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Т.е. 

это Нравственные, идеологические устои жизни ДОШ.ОРГ. 
В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные РПВ. И 

При разработке уклада ДОО определяются собственные (инструментальные) 

ценности, которые нужны для реализации базовых (профессионализм, 

сотрудничество, сохранение традиций детского сада, поселка, развитие творческих 

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

жизнедеятельности ДОО: 
● в правилах и нормах; 
● в традициях и ритуалах ДОО; 
● в системе отношений в разных типах общностей; 
● в характере воспитательных процессов; 
● в РППС. 
Т.е. все взаимосвязано 
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Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОО. 
Со временем они переходят в традиции и ритуалы ДОО. Правила, нормы и 

традиции ДОО задают характер и систему отношений в общностях — 

профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. 

Система существующих отношений, в свою очередь, определяет характер 

воспитательных процессов, РППС, которые напрямую влияют на эффективность 

воспитания. 
Подробней рассмотрим как реализуется элементы уклада В 

нашей образовательной организации. 

1. Правила и нормы определяют культуру поведения в сообществах, 

являются одной из значимых составляющих уклада детского сада. 

     Для регламентации межличностных отношений 
в у нас  разработаны нормативные локальные акты основные из них:   
Положение о нормах профессиональной этики, коллективный договор, устав, 

правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 
     В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы 

рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные решения, 

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

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-

родительской общности. 
Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, 

игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, взаимопомощи, о 

правилах поведения. 
Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать 

себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты разумные 

и понятные детям при этом их не должно быть много. 

2.  Элементы уклада традиций и ритуалы, пожалуй самая 

содержательная составляющая уклада дошкольной организации. Мероприятия в 

рамках календарного плана воспитательной работы. Событийные общесадовские 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (декада 

инвалидов, праздник мам, социальные акции, малые спортивные игры), 

совместные детско-взрослые проекты. Годовой круг праздников: 

государственных, традиционных праздников культуры. «Колядки», 

«Масленица», «Прощанье с ёлкой». Тематические недели: Неделя Здоровья, 

Неделя Безопасности и др.;  

 Особенно хочу остановиться на социальных акциях. 
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Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, используя традиции 
- Бессмертный полк; 
- Стена памяти; 
     Также известные акции настоящего времени Письмо солдату, Подарок солдату 

(тесно с родительской общностью, родители активно принимают участие, 

отправляем большими коробками). 
     Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми птиц, 

создание «Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры); 
    Системные проекты: «Юные инспекторы движения», 
     «Эколята -дошколята». 
Причем в рамках Эколят пробуем традицию – театрализация экологического 

спектакля, предоставляя возможность всем детям быть героем какой – либо роли. 
Само понятие Традиции обязывает нас применять русские народные игры в 

воспитательной деятельности. Осуществляем через режимные моменты 

(прогулки) и детско-взрослые проекты. СЛ 12 Так, в этом году реализован проект 

«Русские народные подвижные игры как способ приобщения дошкольников к 

ЗОЖ». 
Также для приобщения к русским народным традициям используем  Поход в 

мини-музей. 
      Традицией стало совместное оформление стен к различным датам. 
В конце учебного года пополняем «Альбом выпускников» 
Завели альбом «История детского сада» 
На уровне группы поддерживаем традиции: 
      Утренний круг — это форма организации образовательной деятельности 

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

доброжелательной атмосферы, но и эффективное знакомство детей с 

государственной символикой, учим гимн в старших группах. 
«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 
      «Сказка перед сном» ритуал в младших группах. 
«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают как провели 

выходные 
Ритуал «Чествование именинника» 

  
Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают 

себя членами единого сообщества. Все Традиции объединены воспитательным 

компонентом. 
 

Воспитывающая среда групп, особенности РППС 

 

       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. 
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Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой.      

      Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

      Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

      В группах созданы условия для формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка 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.  

       Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять свои знания о Родине. 

 

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 помогает 

каждому педагогу  

спроектировать работу с 

 группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

        Организация традиционных событий, праздников, мероприятий - 

неотъемлемая часть в  

деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса,  

создает условия для формирования личности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

        Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции,  
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усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников 

является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными 

делами, создание атмосферы радости общения, коллективного  

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

       Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные 

Федеральной  

образовательной программой дошкольного образования. В младших группах 

планируются  

мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, народные 

календарные. 

 

            2.6.3 Организационный раздел Программы воспитания 

 

        Организационный раздел Программы воспитания включает в себя такие 

пункты, как: психолого – педагогические условия реализации ФОП, особенности 

организации развивающей предметно- пространственной среды, материально-

техническое обеспечение ФОП, примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации ФОП, кадровые 

условия ФОП, примерный распорядок дня дошкольных группах, федеральный 

календарный план.  

 

 

                              3. Организационный раздел Программы 

 

 

     3.1 Описание психолого – педагогических условий реализации  

                                     ФОП стр. 167-169  п.30 

 

     3.2 Описание особенностей организации развивающей предметно-    

           пространственной среды соответственно  

                                            ФОП п. 31 стр.169-170 
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 3.5 Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

 

     Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи, 

поставленные Программой через интеграцию различных видов 

деятельности. 

     В ДОО некоторые темы планируются на весь детский сад сроком 

реализации от недели до месяца, при этом у педагогов есть возможность 

самостоятельно выбирать более узкие темы для изучения, организации 

проектов и т.д. в соответствии с основной темой сада, а также с учётом 

календарного плана воспитания. 

       Два раза в год в старших дошкольных группах допускаются темы 

недель по инициативе детской группы (дополнительные переходные 

недели). 

Тема Развернутое содержание работы Приблизит

ельный 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

сентября    Экскурсия в 

школьную  

библиотеку, по 

школе.     

Тематическое 

развлечение 

 

2.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на земле 

много разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

сентября - 

сентября 
Выставка детского 

творчества 

3. Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе Дать    представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

сентября- 

октября 
                                

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

ноября Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 
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Россию, о том, что Россия многонациональная 

страна, Москва-столица Родины. 

 

5. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание об организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье. 

ноября 

- декабря 
Спортивное 

развлечение 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового 

года в различных странах 

декабря Новогодний 

утренник 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

января- 

февраля 
Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

февраля Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

февраля- 

марта 
Мамин праздник 

      Выставка      

       детского         

     творчества. 
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10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

марта Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

марта- 

апреля 
Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

апреля Тематическое 

развлечение 

13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками. Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Вов. 

апреля-мая Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

14.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности 

на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

мая 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

 

 

 

 3.6 Календарный план воспитательной работы 

 

     Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане 

воспитания может проходить в различных форматах в зависимости от возраста 

детей: беседы, презентации, тематические дни, тематические недели, проектная 

деятельность и т.д. на выбор педагога. 

     Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю 

 Младшие 

дошкольные 

группы 

Старшие дошкольные группы 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 
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 3 сентября - День окончания Второй мировой 

войны 

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 

4 октября - День защиты животных 

Третье воскресенье октября - День отца в России 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

Последнее воскресенье ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской 

Федерации 

Декабрь  3 декабря - День неизвестного солдата 

 5 декабря - День добровольца (волонтёра) в 

России (торжественное принятие детей 

подготовительной группы в волонтёры) 

8 декабря - Международный день художника 

 9 декабря - День Героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации 

31 декабря - Новый год 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

17 сентября: День освобождения Брянщины 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

5 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

3ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

     3 декабря: День неизвестного солдата; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

    12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

             31 декабря: Новый год. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда;   

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля: День земли 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

29 июня: День партизан и подпольщиков 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
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Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

                   3.7 Кадровые условия реализации Программы 

                                               Стр.192-193 п. 34 

 

       3.8 Методическое обеспечение реализации программы 

1. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

 

Ранний возраст  
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова « Физическое развитие» 

Москва. Мозаика – Синтез 2015год. Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» Москва. Мозаика – Синтез 2015год. 

Вторая младшая 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет». Москва. 

Мозаика – Синтез 20016год. 
Средний дошкольный возраст 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

(3-7 лет) « Москва. Мозаика- Синтез 2016год. 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» Москва. Мозаика-

Синтез 2016год. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр (2-7 лет)» Москва. 

Мозаика-Синтез 2016год Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду средняя группа». Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 
Старший дошкольный возраст 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду старшая 

группа». Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная к школе группа детского сада». Москва. 

Мозаика – Синтез 2016год. 

2. ОО « Речевое развитие» 

Ранний возраст 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» Москва. 

Мозаика – Синтез 2015год. О.П.Власенко «Комплексные 

занятия» Волгоград «Учитель»2015год 

Младший дошкольный возраст 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Москва. Мозаика 
– Синтез 2016год. 
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Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова «Комплексные 

занятия» вторая младшая группа.- Волгоград. Издательство 

«Учитель»,2016 г. 
Средний дошкольный возраст 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада». Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 

Старший дошкольный возраст 

              В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

Н.В.Лободина «Комплексные занятия» Волгоград издательство 

«Учитель» 2017год. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада». Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой». – М.: ТЦ Сфера, 2016 год. Р.М. Хамидулина

 «Развитие речи. Подготовка к школе. Сценарии

 занятий». Москва. 

Издательство «Экзамен» 2016 год. 

Р.М. Хамидулина «Обучение грамоте. Подготовка к школе. Сценарии 

занятий». Москва. Издательство «Экзамен» 2016 год. 
Серия «Грамматика в играх и картинках» 

Борисенко М.Г., Лукина Н. А. «Зима, Зимние забавы», «Новогодний 

праздник», «Перелетные и зимующие птицы», «Мамин день»,«Весна». 

 

3. ОО «Познавательное развитие» 

 

3.1 «Формирование элементарных 

математических представлений» Младший 

дошкольный возраст 

4. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических   представлений в группе 

детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 
Средний дошкольный возраст 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических представлений 

в средней группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 

2016 год. 
Старший дошкольный возраст 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

 

4.1 «Ознакомление с окружающим  миром» Ранний возраста 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию экологических 

представлений» Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 
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Младший дошкольный возраст 
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2016год. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе» Москва. 

Мозаика – Синтез 2016год. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада.-М.: Мозаика – 

Синтез,2016. 
Средний дошкольный возраст 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе детского сада» Москва. Мозаика – Синтез 2015 год. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий» 

Москва. Мозаика-Синтез 2016год. 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней группе» 

Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

О. А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий» Москва. 

Мозаика-Синтез 2016год 
Старший дошкольный возраст 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

Москва. Творческий Центр Сфера2015год. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе. Методические рекомендации» 

Москва. Творческий Центр Сфера2015год 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада» Москва. Мозаика – 

Синтез 2016 год . 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников». М.: Творческий центр «Сфера», 2016 год. 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Москва. Мозаика – Синтез 2016 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе. Методические рекомендации». – 

М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

 Шорыгина «Беседы о воде в природе. Методические рекомендации». 

– М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

Методические рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет. Методические рекомендации». – М.: ТЦ 

«Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности. 
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Методические рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах. 

Методические рекомендации». – М.: ТЦ 

«Сфера»,2015год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о том, кто где живет. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ 

«Сфера»,2015 год. 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина - Россия. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ «Сфера»,2015 год. 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

- 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; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть:  

- 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; 
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- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

- оформленная территория Организации. 

 

 

Краткая презентация Программы 

 

Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа (далее Программа) (наименование 

учреждения по уставу) разработана в соответствии с Федеральной 

образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

 

    Используются парциальные программы: «Юный эколог» 3-7 лет (С.Н. 

Николаева), «Цветные ладошки. Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности» (И.А. 

Лыкова). «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. (Л.В. Куцакова) 

 

     Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября.2022 г. № 

955 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. № 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

 

                         

                  Цели и задачи реализации Программы 

 

      Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

     К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

     Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

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; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

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

обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

           Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО, рекомендованных ФОП: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы к концу дошкольного 

возраста 
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- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения 

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

поддержать, укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям; 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

 

    Воспитатель-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных 

и возрастных особенностей и носит комплексно-тематический характер, что 

даёт большие возможности для развития детей раннего возраста. 

 

    Воспитание и обучение детей раннего дошкольного возраста происходит в 

режимных моментах, в специально-организованных играх-занятиях со 

строительным и дидактическим материалами, в ходе самостоятельной 

деятельности малышей. 

 

    В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип 

комплексно-тематического планирования. Выделение основной темы 

периода позволяет интегрировать образовательную деятельность, подавать 

материал оптимальным способом. Тематический принцип построения 

воспитательно-образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональный и культурный компоненты, исходя из особенностей 

дошкольного учреждения. В старшей разновозрастной группе два раза в год 

планируется тема недели по инициативе дошкольной группы, что позволяет 

детям чувствовать себя полноправными участниками процесса воспитания и 
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обучения, проявлять самостоятельность и формировать коммуникативные 

навыки. 

 

    Помимо непосредственной образовательной деятельности ежедневно 

воспитатели планируют совместную подгрупповую деятельность, 

индивидуальную работу и создают условия для развития творчества и 

самостоятельности. 

    Проектирование образовательного процесса строится   в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. Планируются такие формы работы, 

как: тематические дни и тематические недели. Знакомство с темой может 

пройти и в формате беседы (однократной), продуктивной деятельности, игры 

или воспитывающей игровой ситуации, проектной деятельности в 

зависимости от возраста детей. 

 

      Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во 

время образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют 

необходимые знания, умения и навыки. 

 

    Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

 

    В раннем возрасте (до трёх лет) это: 

- 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 

сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

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

дидактическими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь);  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 
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В дошкольном возрасте (3- 7 лет) это: 

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

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

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно-познавательное, 

вне ситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, вне 

ситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

       Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

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) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
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- 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. 

 

Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных    

                                                      практик 

 

     Образовательная деятельность в ДОО включает: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

 

      Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 
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музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

      Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

  

     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. Игра в педагогическом процессе выполняет 

различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 

воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в дошкольном возрасте. 

     Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 
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содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

     При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

 

              Способы и приемы поддержки детской инициативы 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных 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. 
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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. 


