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1. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад  № 6 «Алёнушка»  р.п.  Кузоватово (далее  Программа)  является  нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения, разработана в соответствии с:

    Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 (в
ред. от 8.11.2022г.);

   Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной
приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1028.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования. 

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. 

Обязательная  часть  программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие  детей  во  всех  5  взаимодополняющих  образовательных  областях:  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.

Вариативная  часть  программы  реализуется  программой  культурологической
направленности - Князева Ольга Львовна, Маханева Мария Давыдовна «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» Издательство: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.

Сведения  об  образовательной  организации.  Наименование:  Муниципальне
дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №6  «Алёнушка»  р.п.  Кузоватово.
Юридический адрес: Россия, 433760, Ульяновская область, р.п.Кузоватово, ул.Полевая, дом
3б .Тел.: 8 (84237) 2-14-98 E-mail: dc  _6_  alenushka  @  list  .  ru  . 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности:  Серия 73Л01 №0001308
Регистрационный  №2765  от  26.01.2016  выдана Министерством  образования  и  науки
Ульяновской области.  Срок действия – бессрочно. В ДОУ функционируют 5 дошкольных
групп от 1,5 до 7 лет. Из них 5 общеразвивающие. 
а) Цели и задачи реализации Программы.  Цели (ФГОС ДО п. 1.5):
повышение социального статуса дошкольного образования;

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
          
     Цель (ФОП ДО п. 14.1):  https://goo-gl.me/YrVOg
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Задачи (ФГОС ДО п. 1.6) 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование  общей  культуры личности  детей,  в  том числе  ценностей  здорового
образа жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности с учетом образовательных  потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи (ФОП ДО п. 14.2) https://goo-gl.me/CJLfo

Федеральная  программа  построена  на  следующих  принципах  ДО,  установленных
ФГОС ДО https://goo-gl.me/EANZq

Подходы к формированию Программы

№
п/п

Наименование
подхода

Определение подхода Реализация в ДОУ

1. Личностно
ориентированный

Методологическая ориентация в
педагогической деятельности,
позволяющая  посредством
опоры  на системы
взаимосвязанных  понятий,  идей
и способов действий
обеспечивать и  поддерживать
процессы  самосознания,
самостроительства  и
самореализации  личности
ребенка,  развития  его
неповторимой
индивидуальности.

Педагогический  процесс
носит деятельностно  –
творческий  характер,
диалогичен,  направлен  на
поддержку
индивидуального развития.
Воспитанникам
предоставляется
Необходимое  пространство,
свобода  для принятия
самостоятельных решений,
творчества, выбора
содержания и
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способов обучения
иповедения.

2.
Гендерный подход Это учет социально-

биологической характеристики
пола в воспитательно-
образовательном  процесс т.е,  в
основе  гендерного  подхода
лежит дифференциация  по
признаку пола.

Учитываются  различия  при
организации разных  видов
деятельности  девочек  и
мальчиков  (умственной,
двигательной и т.д.).

3. Индивидуальный
подход

Предполагает  широкое
внедрение  новых  форм  и
методов  воспитания и
образования, обеспечивающих
индивидуальный  подход  к
каждому  ребенку, утверждает
признание  самоценности
каждого ребенка;  диктует
необходимость прогнозирования
индивидуальной  траектории
развития дошкольника с опорой
на его  сильные  стороны,
природные
склонности и способности.

Учет  индивидуальных
особенностей детей с целью
развития индивидуальности.
«Каждый  ребенок  имеет
право  на
самостоятельность».
Реализация воспитательно–
образовательного  процесса
на основании
индивидуальных программ
развития детей

4. Культурологический
подход

Предусматривает  «открытость»
различных культур, взаимосвязь
природных и социокультурных
процессов,  основывающихся  на
общечеловеческих ценностях  и
направленных на помощь
ребенку в освоении  опыта  и
свободном  саморазвитии  и
самореализации.

Создание  условий  для
наиболее полного (с учётом
возраста)  ознакомления  с
достижениями  и  развитием
культуры современного
общества  и  формирование
разнообразных
познавательных интересов.
Реализация
взаимосвязи  и
взаимодополняемости
федерального и
регионального компонентов
содержания образования.

5. Дифференцирован
ный подход

Подход к процессу обучения, в
русле  которого предполагается
дифференциация в  различных
видах и  формах.
«дифференцированный Когда
говорят  подход к
воспитанникам» - это
предполагает  предъявление
различных  требований  к
различным группам
воспитанников в овладении ими
содержанием образования.

Учитываются
индивидуально-
типологические
особенности  личности в
форме группирования
воспитанников и различного
построения  процесса
обучения в выделенных
группах.

6.
Деятельностный
подход

Опирается на существующее в
психологии понятие
«ведущая  деятельность».

При проведении 
специальных 
коррекционных занятий и в 
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Предметно-практическая
деятельность  в  системе
специального  образования
является специфическим
средством обеспечения
компенсаторного  развития
ребенка с любым отклонением в
развитии  (инструментом
коррекции компенсации
нарушенных психических
функций), пропедевтики,
необходимых элементов
образования и трудовой
деятельности

процессе воспитания.

7.

Региональный
подход

Региональный  подход  отражает
конкретную иллюстрацию
культуросообразного  подхода.
Таким образом, образовательно-
воспитательные  цели,
содержание, средства, методы и
формы  воспитания и  обучения
рассматриваются  на  основе
учета социокультурных,
исторических, экономических,
природно-климатических
различий региона

Этнокультурное воспитание
в  этнокультурном
пространстве  региона
необходимо реализовывать
на личностном уровне
человека  как  активного
субъекта диалогических
отношений с
представителями культур,
этносов

8. Антропологическ
ий подход

Позволяет  преодолеть
одностороннее  развитие
личности.  Человек  как  субъект
рассматривается  с позиции
целостности или идентичности.
Антропологический  подход
(включающий  и
психологическую
составляющую)  позволяет
описать и разъяснить
возможность и развивающее
начало  в  педагогической
деятельности, лежащее в сонове
дошкольного этнокультурного
воспитания

Ребенок  развивается  как
живое, органическое
единство, целостное
явление, которое
включает  в  себя
психическое  здоровье,
чувство устойчивости  и
непрерывности,
причастности  к  социальной
группе, принятости ею,
тождественности.
Изучаются национальные
традиции, правила,  нормы
поведения,  общения,
стериотипы, соблюдение
которых является
общественной
потребностью.

9. Средовой подход Средовой подход к организации
образовательного пространства
как  средства  социокультурного
развития  личности  позволяет
расширить границы содержания
образовательной  среды
(пространства) определяет
предметность  культуры  и

Решается  задача
взаимодействия детей и
взрослых, создавая поле для
смыслового развития
личности.
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внутренний мир,  сущностные
силы  человека  в  их
взаимополагании.
Средоориентированный  подход
позволяет  перенести  акцент  в
деятельности  педагога с
активного  содействия  на
личность  в  область
формирования  среды. Важным
качеством современной
образовательной среды
является взаимодействие
локальных
образовательных  сред,  которые
характеризуются различным
содержанием, а также
полилогичностью культур.

10. Системный
подход

Система  –  это  упорядоченное
множество взаимосвязанных
элементов  и  отношений между
ними, создающих единое целое.
Педагогическая система (ДОУ)
рассматривается как
совокупность цели образования,
субъектов педагогического
процесса  (воспитатели,  дети,
родители),  содержания
образования  (система знаний,
умений,  навыков,  опыта
творческой деятельности  и
опыта эмоционально - волевого
отношения),  методов  и  форм
организации педагогического
процесса, материальной базы
(средств).

Психолого-педагогический
процесс  носит системный
характер

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Младенческий возраст (от 2 мес.-1 год)
Первый год жизни ребёнка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдалённой

перспективы.
Этот период жизни ребёнка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом

физического, психического и даже социального развития.
На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребёнка и

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно
чувственное  познание  ближайшего  окружения,  наглядно-действенное  мышление,  высокая
двигательная  активность  и  малая  подвижность  нервной  системы,  несформированность
тормозных процессов высокая степень отвлекаемости.

Полноценный  сон,  активное  бодрствование  не  даны  ребёнку  от  рождения.  Лишь
постепенно  в  течение  первых месяцев  (и даже года)  он «научается»  глубоко  и  спокойно
спать, активно бодрствовать.

В продолжение  дня  сон  ребёнка  несколько  раз  чередуется  с  периодами  активного
бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в
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течение года:  с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей
нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от
переутомления.

Умение активно бодрствовать -  основа для развития движений,  восприятия речи и
общения с окружающими.

Взаимосвязь  и  взаимозависимость  разных  сторон  развития  ребёнка  в  первый  год
жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С первых дней жизни
у  ребёнка  интенсивно  развиваются  зрение  и  слух.  Под  их  контролем  и  при  их  участии
начинают  действовать  руки:  малыш хватает  и  удерживает  видимый предмет  (4-  5  м).  И
наконец  вид  яркой  игрушки  или  голос  близкого  человека  побуждает  ребёнка  ползать,
опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). В течение первого
года  развиваются  слуховые  и  зрительные  восприятия.  В  первые  месяцы  жизни  малыш
начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением,
прислушиваться  голосу  или  звучащему  предмету,  тянуть  руки  и  захватывать  предметы,
подвешенные над кроваткой. После 4,5- 5 месяцев дети способны различать основные цвета
и формы. Он и эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.

Простые действия с игрушкой (удерживает,  размахивает)  превращаются после 9-10
месяцев  в  несложные прдметно-игровые.  Кубики  малыш кладёт  в  коробку,  мяч  бросает,
куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые месяцы жизни ребёнок произносит
короткие отрывистые звуки, в 4-5 месяцев он певуче гулит, это очень важно для развития
речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить
слоги, из которых позже образуются слова.

К  концу  года  уже  можно  говорить  о  речевом  развитии,  поскольку  формируются
основы понимания (до 30-50 слов), ребёнок начинает пользоваться несколькими простыми
словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребёнку может успокоить его, побудит
выполнить несложное действие.

Социализация детей идёт по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни
начинают  выделять  мать  среди  других  объектов.  Во  втором  полугодии  ярко  проявляют
разное  отношение  к  взрослым:  близким  радуются,  чужих  настороженно  рассматривают.
Идёт  формирование  инициативных  обращений  к  близким  взрослым  (звуками,  улыбкой,
движениями).

Ребёнок,  находясь  на  руках  взрослого,  начинает  ориентироваться  в  пространстве
( поворачивает голову к яркой картине, окну, двери).

Появляются  простейшие  элементы  самообслуживания:  в  5-6  месяцев  ребёнок
удерживает  бутылочку,  к  концу  года  держит  чашку,  стягивает  шапку,  носки,  подаёт  по
просьбе взрослого предметы одежды.

Основные  умения  к  концу  первого  года  жизни:  ребёнок  осваивает  ходьбу  в
ближайшем  пространстве,  начинает  использовать  по  назначению  отдельные  предметы,
игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые
слова  (до  8-10).  Испытывает  потребность  в  эмоциональном  и  в  объектно  направленном
общении со взрослым. Знает своё имя откликается на зов.

Ранний возраст (1-2 года)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 
действительности.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при
ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 
Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 
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однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 
кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 
кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий мяч, большой белый мишка-
маленький черный мишка и т. д.).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 
в конце первого года жизни.

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания.

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по звучанию слышимому образцу.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
предложений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» - то есть «Ира кушала?» 
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Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 
куда пошла?», «Это что?»

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации.

На втором году жизни ребенока в речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый».

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 
взрослым.

Ранний возраст (2-3 года)
На третьем году жизни ребенок вырастает  в  среднем на 7—8 см,  прибавка в  весе

составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями.  Растущие
двигательные  возможности  позволяют  детям  более  активно  знакомиться  с  окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать   свои движения.   Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко  подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка  пока  небольшой  и  малыш  вынужден  делать  частые  вдохи  и  выдохи.  Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в
помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют.
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его
представления о мире и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах,
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под  влиянием  общения  со  взрослыми,  речевых  игр  и  упражнений  к  трем  годам
ребенок начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  предложения,
воспроизводить небольшие  стишки и потешки,  отвечать на  вопросы.  Своевременное
развитие  речи имеет огромное значение для  умственного и  социального развития
дошкольников.

Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями),  и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети
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могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.

Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса
трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости
— он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).

В  3  года  ребенок  идентифицирует  себя  с  представителями  своего  пола.  В  этом
возрасте дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  — самостоятельно
есть, одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым  платком,  расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого
является уровень  развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны  слова
«больше»,  «меньше»,  и из двух предметов  (палочек,  кубиков,  мячей и т.  п.)  он успешно
выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.  п.  На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).

Малыш  знаком  с  предметами  ближайшего  окружения,  их  назначением  (на  стуле
сидят, из чашки пьют и т.  п.),  с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых  средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая  машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.),  о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить,  делать  куличики,  а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
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погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет  дождь).  На  четвертом  году  жизни  ребенок
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться,  и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с  одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми
действиями  с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные  в  совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые,
содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  годам  ребенок  начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать
речевые формы вежливого общения.

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в  общей игре  или продуктивной деятельности.  Однако ему все  еще нужны
поддержка и внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки,  близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи,  начинает
использовать  сложные  предложения.  Девочки  по  многим  показателям  развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес  к  продуктивной деятельности  неустойчив.  Замысел управляется  изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
чаще  всего  схематичны,  поэтому  трудно  догадаться,  что  изобразил  ребенок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально- художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того,  они могут по собственной инициативе убирать игрушки,  выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется
напоминание  взрослого или сверстников  о необходимости  придерживаться  тех  или иных
норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с
окружающими, которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,  строптивость,
конфликтность  и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего  это  удается  детям  в  игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность  этих  действий  уже  соответствует
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол
перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом начале  дошкольного  возраста  последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо
отчетливо воспринимать и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится  все
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не
будет  отвлекаться  на  другие интересные  предметы).  Важным  показателем  развития
внимания  является  то,  что  к  пяти  годам появляется  действие  по  правилу  —  первый
необходимый  элемент  произвольного  внимания. Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают
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активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные  (лото, детское  домино)  и  подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.
В  5  лет  он  может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15), изображенных на
предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах,  рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера. Возможность   устанавливать   причинно-следственные   связи   отражается   в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной  деятельностью), однако уже отмечаются и
ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов,  зависимость
поведения  ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства,  художественную литературу, в
которых  с  помощью  образных  средств  переданы  различные  эмоциональные  состояния
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты  и  понимать  образы.  Важным  показателем  развития  ребенка-
дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых
детьми предметов довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной
деятельности: дети представляют будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее
исполнения.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
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наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.
Эти представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,
«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом  возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками.  Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того
или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным   признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
Усложняется  игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается
взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и
точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и
вымышленное.
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и
поступков и действий, и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной
деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за
собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и  смущение,  неловкость,
когда нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая  самооценка  детей  представляет  собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная
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жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у
них формируются  обобщенные  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только  отказаться  от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.
Благодаря  таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В  играх  дети  6—7 лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события  —
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба,
бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется  гармония  в
движениях рук и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные
игры и простейшие соревнования со сверстниками.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений  детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребенка
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет
у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее,  а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
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например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование  ребенком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно  следовать  к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все,
что вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путем  складывания  бумаги  в  разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной
области является овладение композицией.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые  результаты  освоения  Программы  в  каждой  возрастной  группе,

конкретизирующие требования ФГОС ДО к целевым ориентирам по ФОП ДО (п.15)
https://goo-gl.me/tDK8m
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Планируемые результаты в  младенческом возрасте  (к  одному году)  ФОП ДО
(п.15.1) https://goo-gl.me/tDK8m

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) ФОП ДО (п. 15.2)
https://goo-gl.me/tDK8m

Планируемы результаты в дошкольном возрасте. 
К четырем годам ФОП ДО (п. 15.3.1.) https://goo-gl.me/hoe22
К пяти годам ФОП ДО (п. 15.3.2.) https://goo-gl.me/hoe22.
К шести годам ФОП ДО (п. 15. 3.3.) https://goo-gl.me/QPLZA
Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу

дошкольного возраста) ФОП ДО (п. 15.4)https://goo-gl.me/wKaRE
Перечень  оценочных  материалов  (педагогическая  диагностика  индивидуального

развития детей) ФГОС ДО, ФОП ДО (п. 16.1-16.7) https://goo-gl.me/xbijU
Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке,
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики
существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).

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.

Источник и авторы диагностики. Карты развития ребенка составляются педагогами
ДОУ  самостоятельно  на  основе  Федеральной  образовательной  программы  дошкольного
образования (ФОП ДО).

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин
возникновения  трудностей  в  освоении  образовательной  программы),  которую  проводят
квалифицированные  специалисты  (педагоги-психологи,  психологи).  Участие  ребенка  в
психологической диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей).  Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для
решения  задач  психологического сопровождения  и  оказания адресной  психологической
помощи.

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
выбранному направлению.

Вариативная часть Программы представлена образовательной программой Князевой
О.Л.,  Маханевой  М.Д.  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»
https://goo-gl.me/P58Yq,  которая  определяет  новые  ориентиры  в  нравственно  –
патриотическом воспитании детей,  основанные на их приобщении к русскому народному
творчеству  и  культуре.  Программа  расширяет  представления  детей  о  традициях  русской
народной культуры:  места  проживания  наших предков;  быт и  основные занятия  русских
людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные
промыслы, песни, игры.

Соотношение обязательной части и  части, формируемой участниками 
образовательных отношений – 90% -10%.

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует
познавательному,  речевому,  художественно  –  эстетическому,  физическому,  социально  –
коммуникативному  развитию  детей.  В  основе  человеческой  культуры  лежит  духовное
начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует
развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на 
уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических   позиций, то есть в
конечном итоге определяет меру его общего развития.
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Образовательная  программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного
возраста  –  с  2  до 7  лет.  Оптимальные условия для развития  ребёнка  – это продуманное
соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём
регламентированной (НОД)  деятельности  в  год  составляет  35  часов.  В  процессе  НОД
сочетается  групповая  и индивидуальная  работа.  Образовательный  процесс  строится  в
соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей.
 Данная программа направлена на активное  приобретение детьми культурного богатства
русского народа.

Она основана на формировании  эмоционально  окрашенного  чувства  причастности  детей  к
наследию  прошлого  в  том  числе,  благодаря  созданию  особой   среды,  позволяющей  как  бы
непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию
его  духовности  —  интегрированного  свойства  личности,  которое  проявляет  себя на  уровне
человеческих отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в  конечном итоге
определяет меру его общего развития.
  Патриотизм - это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия
жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта,
однако к  ним не  сводится.  Историческая,  пространственная,  расовая  связь  людей  ведёт  к
формированию их духовного подобия. 

Сходство в  духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою
очередь  порождает  творческие  усилия  и  достижения,  придающие  особое  своеобразие
культуре.
           Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому
другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально.
 Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам,
педагог  не  сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить,  а  не
навязать, так как в основе  патриотизма лежит духовное самоопределение.
        Образовательная  программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» О.Л. Князевой,  Маханева  М.Д. рассчитана на работу с детьми младшего и
старшего дошкольного возраста  – с  2 до 7 лет.  В процессе  НОД сочетается  групповая и
индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и
психофизиологическими особенностями детей. 

Цели  и  задачи  реализации  Программы  https://goo-gl.me/v21ej (Образовательная
программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  О.Л.  Князевой,
Маханева М.Д. стр. 3)
      Программа базируется на следующих принципах и подходах:

Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания.
Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным  уровнем

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска.

Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости
и отношения.

Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами:
как  самостоятельного,  вне  предъявления  взрослым какой-либо  задачи,  так  и  диктуемого
условиями задачи, предложенной педагогом.

Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми
(диалогическое общение).

Учет  индивидуальных  особенностей,  как  личностных  (лидерство,  инициативность,
уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения
заданий и др.

Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения:  одни дети лучше
усваивают  содержание  с  опорой  на  зрительное  восприятие  (визуальное),  другие —  на
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слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень
важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается
детьми через движения.

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания  в  дальнейшей  свободной  деятельности  (игре,  рисовании,  конструировании,  в
создании карнавальных костюмов и т.п.).
               

Планируемые результаты освоения Программы 

Ранний возраст Дошкольный возраст
Проявляет интерес к устному народному
творчеству (песенки, сказки, потешки,
скороговорки),  с  помощью  взрослых
рассказывает, договаривает их.
Проявляет  желание  участвовать  в
театрализованных и подвижных играх, с
интересом  следит  за  действиями  героев
кукольного театра.

Знает  основные  литературные  понятия  по
фольклору;
краткое содержание прочитанных
литературных произведений;
быт  и  традиции  русского  народа; песни,
частушки,  потешки,  загадки, пословицы,
поговорки, заклички.
Умеет  рассказывать  русские  народные
сказки, потешки и обыгрывать их; Использует
в игре предметы быта русского народа;
Создаёт творческие работы по фольклорным
произведениям

                            Содержание образования по образовательным областям
(Образовательная  программа «Приобщение  детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой, Маханева М.Д. Раздел 2, подраздел 2.1 стр. 4-6) https://goo-gl.me/Kth6d

Формы работы по образовательным областям
(Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой, Маханева М.Д. Раздел 2, подраздел 2.2 стр. 6-8) https://goo-gl.me/6vUwN

Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными
особенностями детей

Возраст детей Регламентированная
деятельность (НОД)

Нерегламентированная
деятельность, мин

В день

В месяц Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

2 – 3 года 1 по 10 мин 42 - 45 мин 18 - 24 мин

3 – 4 года 1 по 15 мин 42 – 45 мин 18 – 24 мин

4 – 5 лет 2 по 20 мин 42 мин 18 – 21 мин

5 – 6 лет 2 по 20-25 мин 36 – 39 мин 15 – 21 мин

6 – 7 лет 2 по 30 мин 33 – 36 мин 15 – 18 мин

Итого в год: 35 час
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Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями детей

Возраст детей Регламентированная
деятельность (НОД)

Нерегламентированная
деятельность, мин

В день

В месяц Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

2 – 3 года 1 по 10 мин 42 - 45 мин 18 - 24 мин

3 – 4 года 1 по 15 мин 42 – 45 мин 18 – 24 мин

4 – 5 лет 2 по 20 мин 42 мин 18 – 21 мин

5 – 6 лет 2 по 20-25 мин 36 – 39 мин 15 – 21 мин

6 – 7 лет 2 по 30 мин 33 – 36 мин 15 – 18 мин

Итого в год: 35 час

Модель воспиательно - образовательногьо процесса
Тематическое планирование 

(Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой, Маханева М.Д. Раздел 3, подраздел 3.1 стр. 9-21) https://goo-gl.me/0Q2Wa

Особенности организации предметно – пространственной
развивающей среды

(Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой, Маханева М.Д. Раздел 3, подраздел 3.2 стр. 22-23) https://goo-gl.me/vne1Y

                 
            Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения детей к истокам
народной  культуры,  способность  возродить  преемственность  поколений,  передать
нравственные  устои,  духовные  и  художественные  ценности.  Возвращение  к  корням,
изучение культуры и быта народа способствует сохранению русских традиций и обычаев.
Устное  народное  творчество  в  доступной  детям  форме  передает  особенности  русского
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о доброте, красоте, правде,
храбрости,  верности,  уважительное  отношение  к  труду,  восхищение  мастерством
человеческих рук, веру в благополучное будущее.
                   Укоренение ребёнка в родной, близкой ему культуре служит отправной точкой
для построения диалога  культур и для постижения мировой общечеловеческой культуры.
Культура  ближайшего  окружения  обеспечивает  личностное  общение,  эмоциональный
контакт  и  практическое  действие  через  овладение  основами  художественных  традиций
нарда.  Погружение  в  культуру  своего  края,  своей  местности  позволяет  ребёнку
почувствовать и понять не только особенности национальных культур, но и механизмы их
взаимодействия.
               В  связи с   этим  в  ДОУ организован «Музей народного быта»,  который
предназначен для воспитанников, их родителей (законных представителей),  педагогов для
осуществления  образовательной  деятельности  (проведения   ООД  по  образовательным
областям), досугов  и развлекательных мероприятий в музыкальном зале, с использованием
экспонатов музея.
  Работа в музее строится на общепринятых принципах работы:
    Наглядность. 
Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический материал:
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русская печка,  деревянные лавки, посуда, утварь;  
прялки(2-х видов), кружева, вышивки, полотенца;
лоскутные одеяла, подзорники (вязанные и вышитые гладью);
        Все  это  позволяет  подвести  детей  к  глубокому  пониманию  смысла  фольклорных
произведений, а также самобытности народных промыслов, связи народного творчества в его
различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.

Интерактивность. В музее воссоздана уютная обстановка русской избы. Ежегодно
(периодически) музей  пополняется экспонатами.

Содержанием работы  «Музея народного быта» является: 
- проведение тематических  ООД;
- досугов;
- праздников;
- экскурсий по музею для дошкольников;
-  посещение  экспозиций  воспитанниками,  их  родителями  (законными  представителями),
сотрудниками и гостями ДОУ. 
          Темы экскурсий: «Знакомство с русской избой (фрагмент избы)», «Знакомство с
печью», «Подворье», «Посуда старины», «Предметы быта», «Золотое веретенце», «Какова
пряха  такова  и  рубаха»,  Занятие  –  экскурсия  «Знакомство  с  музеем  народного  быта»,
проведение фольклорного праздника «У хозяюшки Варварушки», календарных праздников
«Коляда»,  «Масленица»,  «Подворье:  уж  как  яль  свою  коровушку  люблю»,  «Домашние
животные – их роль в жизни русского крестьянина», «Тонко прясть - долго ждать» и др

Формы деятельности «Музея народного быта»:
- ООД в мини-музеи «Русская изба» (знакомство с предметами);
работа в  мини-музеи «Русская изба», в уголках «Народного быта»  как часть   
- ООД  (создание образов, погружение в атмосферу старины);
- тематические досуги: «Русские народные посиделки», «Колядки», Масленица»,   «Пасха»;
- консультации для педагогов и родителей;
- выставка поделок и рисунков: «Писанки» в Пасхальный праздник;
- День открытых дверей;
- пополнение уголков «Народного быта».

Типы ООД:
- тематические, интегрированные;
-  демонстрация  музейных  экспонатов  из  вспомогательного  фонда  (слайды, иллюстрации,
репродукции, фотографии, музыкальное сопровождение);
- демонстрация русских костюмов;
- проведение народных праздников (обыгрывание обрядов традиций);
- продуктивные виды деятельности (роспись, лепка, аппликация).

Характеристики особенностей познавательного развития детей
дошкольного                                                                                                                                                                        возраста        3-4 года.

К этому возрасту, дети накапливают довольно много представлений и знаний об
окружающей действительности. Однако эти представления практически не связаны между
собой.  Ребёнок  только пытается  установить  взаимосвязи  между  представлениями.  В этот
период  закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно  формируются
способы чувственного познания, совершенствуются ощущения и восприятия.
Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов
(цвет,  форма,  величина,  физические  качества).  Эти  знания  помогают  детям сравнивать
объекты и явления по одному признаку или свойству и устанавливать отношения сходства -
тождества и различия, осуществлять классификацию, сериацию.
4-5 лет.

В 4  года  познавательное  развитие  ребёнка  переходит  на  другую  ступень -  более
высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь.
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Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную
посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок
активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно
усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-
понятиями. В этом возрасте выделяются ОСНОВНЫЕ направления познавательного
развития:
знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного
восприятия и опыта детей;
установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями,
приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений;
удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого
возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по интересам);
формирование положительного отношения к окружающему миру.
5-6 лет.

Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к
миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут
систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени.  

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать
знаки для  обозначения  действий,  признаков,  построения  модели  логических  отношений
между понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только
анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него
появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру  путём
созидания.
6-7 лет.

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития
познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает
содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все
взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является
одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём
сопоставления,  обобщения,  рассуждения  и  выстраивания  гипотетических высказываний,
элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий.

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в
овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение
умений:
постановка цели и планирование;
-прогнозирование возможных эффектов действия;
контроль над выполнением действий;
оценка результатов и их коррекция.

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве
и времени,  о  предметах,  явлениях,  процессах  и  их  свойствах,  об  основных действиях  и
важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется
познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной
активности является познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой
потребности осуществляется как поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного
и его усвоение.

Планируемые результаты освоения Программы:
 К 4 годам

Социально – коммуникативное развитие:
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда;
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, 
экспериментировать;
обладает начальными знаниями о народных обычаях, праздниках, традициях. 
Речевое развитие:
обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского
быта, посуды, одежды и т. д.;
использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.);
слушая новые сказки, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок;
пытается  с  выражением  читать  наизусть  потешки  и  небольшие  стихотворения.
Познавательное развитие:
внимателен к родителям, близким людям;
имеет первичные представления о себе: знает своё имя, возраст, пол;
называет членов своей семьи, их имена;
знает название своего посёлка. Художественно – эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность:
имеет представления о народных игрушках как части культуры русского народа;
различает дымковскую игрушку, хохломскую роспись;
Музыкальная деятельность:
умеет выполнять танцевальные движения характерные для русских танцев;
знает и называет некоторые детские музыкальные инструменты (дудочка, колокольчик,
бубен, погремушка, барабан и д.);
Физическое развитие:
знает некоторые элементы народных подвижных игр.

К 5 годам
Социально – коммуникативное развитие:
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, 
экспериментировать;
имеет первоначальное представление о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь    и
т.д.).
Речевое развитие:
умеет составлять рассказы о предметах русского быта;
умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им;
знает малые формы устного народного творчества: потешки, песенки, загадки, поговорки,
пословицы;
инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. 
Познавательное развитие:
знает некоторые государственные праздники;
имеет представления о народных праздниках;
имеет представление о назначении некоторых предметов русского быта;
имеет  первичные  представления  о  проектно  –  исследовательской  деятельности.
Художественно – эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность:
имеет представление о декоративно – прикладном искусстве, его значении в жизни
людей;
украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья),
видит и называет цвета, используемые в росписи.
 Музыкальная деятельность:
умеет представление об особенностях русских плясок;
умет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках. Физическое
развитие:
умеет играть в некоторые народные игры.
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К 6 годам
Социально – коммуникативное развитие:
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;
обладает начальными знаниями о народных обычаях, традициях, праздниках. 
Речевое развитие:
умеет составлять рассказы по сюжетной картинке, по нескольким картинкам с
изображением праздников, обычаев;
умеет составлять описательные рассказы об изделиях народных промыслов;
умеет поддерживать беседу со сверстниками и воспитателями.
Познавательное развитие:
может рассказать о своем посёлке, знает улицу, где живёт;
имеет представление о флаге, гербе, гимне России;
имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа. 
Художественно – эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность:
умеет различать изделия народных промыслов;
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного творчества;
создает изображения по мотивам народных игрушек.
 Музыкальная деятельность:
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; –
умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерных для русских
плясок.
Физическое развитие:
знает и умеет играть в русские народные игры.
К 7 годам
Социально – коммуникативное развитие:
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности;
обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире в котором он
живёт.
Речевое развитие:
умеет составлять рассказы из опыта на темы празднований народных праздников;
умеет составлять описательные рассказы о русском костюме и его элементов;
знает былинных героев.
Познавательное развитие:
знает историю русского костюма и его элементов;
имеет представление о родном крае, его достопримечательностях;
называет столицу России. 
Художественно – эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность:
умеет различать изделия народных промыслов;
умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида.
 Музыкальная деятельность:
может войти в роль персонажа, передать его характер и поведения с помощью основных
средств выразительности;
знает разнообразный характер музыки;
узнает мелодию гимна РФ;
исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и
мелодии.
Физическое развитие:
умеет играть в русские народные игры.
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Итоги освоения содержания программы на этапе завершения дошкольного
образования.

В результате освоения  программы культурологической направленности
дети с дошкольного возраста научатся понимать, что они часть великого

русского   народа, у  детей  будут  сформированы  нравственные  ценности  (добра,  правды,
храбрости, верности ит.д.), дети узнают много произведений устного народного творчества,
будут сформированы  знания  о  русских  обычаях,  традициях,  праздниках,  историю  быта,
жизни, труда русского народа, приобщаться к видам национального искусства.

Ребенок проявляет интерес к малой родине, прошлому и настоящему края, города.
Проявляет любознательность по отношению к родному краю, городу, его истории,
памятникам, зданиям.

Отражает свои впечатления о родине, крае, городе в предпочитаемой деятельности.
 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за активностью детей в
спонтанной деятельности и в рамках организации непосредственной образовательной
деятельности.  Результаты наблюдений могут использоваться  исключительно  для решения
следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.

Наблюдение возможного развития дошкольника осуществляется два раз в год (в
октябре  -  апреле  месяце),  а  во  второй  младшей  группе  один  раз  в  год  (в  конце  апреля
месяца), так как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный период. Общая
картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.

Инструментарий для проведения педагогического мониторинга
Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  индивидуально  каждым
ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям. Результаты наблюдений
индивидуального развития ребенка фиксируются по следующим уровням  показателей:
  3 – наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка,
  2– проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих
его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого,
дает аналогичные примеры;
1- не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
наблюдение;
проблемная (диагностическая) ситуация;
беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
–групповая.

27



Диагностика по программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой
№ Ф.И.ребенка Показатели (вторая младшая группа)

обладает 
начальными 
знаниями о 
народных 
обычаях, 
праздниках, 
традициях

обогащен
словарный
запас  за  счет
слов
обозначающи
х предметы,
явления
русского
быта,
посуды,
одежды и т. д.

использует
в речи
русского
фольклора
(пословиц,
поговорок,
загадок,
небылиц и
т.д.)

слушая
новые
сказки,
следит за
развитием
действия,

сопереживае
т
персонажам

сказок

имеет
представлени
я  о народных 
игрушках как 
части 
культуры 
русского 
народа

различает
дымковскую
игрушку,
хохломскую
роспись

Итоговый
показател
ь

с м с м с м с м с м с м с м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Ф.И.ребе
нка

Показатели (средняя группа)

умеет
составля
ть
рассказы
о
предмета
х
русского
быта

знает
малые
формы
устного
народног
о
творчеств
а:
потешки,
песенки,
загадки,
поговорк
и,
пословиц
ы

инсцениру
ет с
помощью
взрослого
небольшие
сказки

имеет
представлен
ия   о 
народных 
праздниках

имеет
представле
ние    о 
назначении 
некоторых 
предметов 
русского 
быта

имеет
представлен
ие о
декоративн
о
–
прикладном
искусстве,
его
значении  в
жизни
людей

украшает
силуэты
игрушек
элементами
дымковской
и
филимоновс
кой росписи,
умеет
выделять
элементы
городецкой
росписи

умеет
играть в
некотор
ые
народны
е игры

Итогов
ый
показа
те ль

с м с м с м с м с м с м с м с м с м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

29
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№ Ф.И.ребе
нка

Показатели (старшая группа)

обладает
начальны
ми
знаниями
о
народных
обычаях,
традициях
,
праздника
х

умеет
составлять
рассказы  по
сюжетной
картинке, по
нескольким
картинкам с
изображение
м
праздников,
обычаев

имеет
представлен
ие о  флаге,
гербе, гимне
России

умеет
различать
изделия
народных
промысло
в

выполняет
узоры  по
мотивам
народного
декоративн
о-
прикладног
о
творчества

имеет
самостоятель
но
инсценирует
содержание
песен,
хороводов

знает  и
умеет
играть
в
русские
народн
ые
игры

создает 
изображени
я   по 
мотивам 
народных 
игрушек

Итогов
ый
показа
т ель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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№ Ф.И.ребен
ка

Показатели (подготовительная группа)

обладает 
начальны
ми
знаниями
о себе, 
природно
м и
социальн
о м мире 
в котором
он живёт

умеет
составлять 
рассказы из 
опыта на 
темы 
праздновани
й народных 
праздников

имеет
представлени
е о родном 
крае, его 
достопримеч
ат ельностях

знает
историю
русского
костюма
и              его
элементо
в

умеет
различать
изделия
народных
промысло
в

умеет
выделять
и
передават
ь
цветовую
гамму
народного
декоратив
н ого
искусства
определен
н ого вида

знает 
разнообра
зны й 
характер 
музыки

умеет 
играть в
русские 
народны
е игры

Итоговый
показатель

с м с м с м с м с м с м с м с м с м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Образовательный  процесс  в  соответствии  с  индивидуальными  и  возрастными
особенностями детей

     Планомерная, целенаправленная работа по  систематизации представлений детей о
традициях,  культуре  русского  народа  приводит  к  желаемому  результату:  воспитанию
нравственно-патриотических чувств детей дошкольного возраста и  развития духовности.
    Работа  проводится  в  младшей,  средней,  старшей и подготовительной к  школе
группах.  Тема  и  содержание  занятий  представлены  в  «Тематическом  годовом  плане
занятий» (Приложение 1), краткий ход описан  в «Конспектах занятий» (Образовательная
программа «Приобщение детей к  истокам русской народной культуры» О.Л.  Князевой,
Маханева М.Д. стр. 9-22)  https://goo-gl.me/YnNGP
   Данные  занятия  осуществляются  в  рамках  перспективного  планирования.
Обязательным  условием  является  предварительная  работа,  включающая  в  себя
наблюдения, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы и
т.д. Конспекты используются  для проведения самостоятельных углубленных занятий или
части занятий в ДОУ. 
   Данная  программа  направлена  на  активное  приобретение  детьми  культурного
богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства
причастности  детей  к  наследию прошлого в том числе,  благодаря созданию особой  среды,
позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребенком
совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности — интегрированного
свойства  личности,  которое  проявляет  себя на  уровне  человеческих  отношений,  чувств,
нравственно -  патриотических  позиций,  то  есть  в  конечном итоге  определяет  меру его  общего
развития.
                     
  Принципы и подходы
              В основу реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, положены следующие принципы:
а) личностно-ориентированные принципы (принцип развития; принцип психологической
комфортности);
б) культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания
образования; принцип  смыслового  отношения  к  миру;  принцип  систематичности;
принцип ориентировочной функции знаний; принцип овладения культурой);
в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности; принцип
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие; креативный принцип).
               При отборе содержания также учитываются следующие принципы:
-  соответствие  содержания  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности:
требуется подбирать  материал,  максимально приближенный к разумному «минимуму»;
такие  сведения  и понятия, которые дошкольник с его небольшим жизненным опытом
способен усвоить.
-  принцип  учета  региональных  условий  в  пропаганде  патриотических  идей,  который
предполагает  пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма,  а
прежде всего местного, характеризующегося любовью к семье, городу, краю;
принципы научной обоснованности и практической применимости, которые означают, что
должны  формироваться  такие  знания,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к
развитию детей дошкольного возраста.
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          2.Содержательный   раздел
          2.1.Обязательная часть
2.1.1.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития    ребенка, представленным  и в пяти образовательных областях, в
соответствии с ФОП, с указанием  методических  пособий,  обеспечивающих
реализацию  данного  содержания. Содержание  и  задачи  образования  (обучения  и
воспитания)  по  5  образовательным  областям  в  ракурсе  всех  возрастных  групп  с
перечнем  необходимых  для  воспитательно  - образовательного процесса
методических пособий) в соответствии с ФОП. https://goo-gl.me/08f3a

Социально-коммуникативное развитие
От 2 месяцев до 1 года https://goo-gl.me/NaSL8
От 1 года до 2 лет https://goo-gl.me/sJ2gO
От 2 лет до 3 лет https://goo-gl.me/3D77e
От 3 лет до 4 лет https://goo-gl.me/bJmrw
От 4 лет до 5 лет https://goo-gl.me/l3mqR
От 5 лет до 6 лет https://goo-gl.me/gz4Zr
От 6 лет до 7 лет https://goo-gl.me/X7Xti
         
Используемые методические пособия по социально-коммуникативному развитию
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие в ясельных группах
детского сада (2-3 года).
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (все
возрастные группы).
Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.-  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.
Буре.Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (все
возрастные группы).
Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения -
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.(все возрастные группы).
Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста / В.К. Полынова,
З.С. Дмитренко – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы  нравственного
воспитания (4-7 лет).
Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова – Ростов
н/Д: Феникс, 2014.
     
 Познавательное развитие. 
От 2 месяцев до 1 года https://goo-gl.me/M29xX   
От 1 года 6 месяцев  до 2 лет https://goo-gl.me/oWDoo
От 2 лет до 3 лет https://goo-gl.me/KWrPb
В     области     познавательного     развития     основными     задачами 
От 3 лет до 4 лет https://goo-gl.me/b7eAc
От 4 лет до 5 лет https://goo-gl.me/F1SLm
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От 5 лет до 6 лет https://goo-gl.me/gbwsx
От 6 лет до 7 лет https://goo-gl.me/PDBxd

Используемая методическая литература и  пособия по познавательному развитию
1. Веракса  Н.Е.,Галимов  О.Р.  Позновательно-исследовательская  деятельность

дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2015.
2. Винникова Г.И.  Занятия  с  детьми 2-3 лет:  первые шаги в математику,  развитие

движений.- М.:ТЦ Сфера.
3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир.-

М.: ТЦ Сфера.-2009.
4. Данилина  Г.Н.  Дошкольнику-об  истории  и  культуре  России:  Пособие  для

реализации  государственной  программы  "Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы" - 3-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ.-
2005.

5. Дыбина  О.В.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  (все  группы).
Конспекты занятий. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2010.

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 
и  подготовительная  к  школе  группы:  Методическое  пособие/Под  ред.
Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой.- М.: ТЦ Сфера.-2009.

7. Костюченко М.П. Окружающий мир Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет.-
Волгоград: Учитель.-2012.

8. дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2014.
9. Кравченко  И.В.,  Долгова  Т.Л.  Прогулки  в  детском  саду.  Младшая  и  средняя

группы: Методическое пособие/Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой. -  М.:
ТЦ Сфера.-2009.

10. Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду  (все  группы).  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ.-2009.

11. Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Пономарева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных
математических представлений в средней группе детского сада.-  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ.-2010.

13. Похващева Т.А., ЛаринаТ.Н. и др. Позновательно-исследовательская деятельность
детей 6-7 лет.Практико-значимый проект "Посмотри,как хорош мир!"-Волгоград:
Учитель.-2016.

14. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. – СПб.:
ООО

15. «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
16. Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических

представлений  в  средней  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2009.

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2014.

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя  группа.-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2014.

19. Теплюк С.Н.  Игры-занятия на прогулке с  малышами:  Для занятий с детьми 2-4
лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2014.

20. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое
пособие для воспитателей и родителей.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.-2009.

21. Фалькович Т.А.,  Барылкина Л.П.  Формирование математических  представлений:
занятия для дошкольников в учреждениях дошкольного образования.- М.: ВАКО.-
2005.
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Речевое развитие.
От 2 месяцев до 1 года https://goo-gl.me/lFWJM
От 1 года 6 месяцев до 2 лет https://goo-gl.me/OZVMl
От 2 лет до 3 лет https://goo-gl.me/Wllnk
От 3 лет до 4 лет https://goo-gl.me/zT3a7
От 4 лет до 5 лет https://goo-gl.me/2nzSf
От 5 лет до 6 лет https://goo-gl.me/g79mO
От 6 лет до 7 лет https://goo-gl.me/fr1ZS
             Используемые методические пособия по речевому развитию 

1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.
3. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие /Л.Е. Журова, Н.С.
4. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С.
5. Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2019.
6. Развитие  речи  5-6  лет:программа,методические  рекомендации,конспекты

занятий,игры  и  упражнения/авт.сост.  О.С.  Ушакова,Е.М.Струнина.-М.Вентана-
Граф,2009.

7.
Художественно-эстетическое развитие 

От 2 месяцев до 1 года https://goo-gl.me/2G0HO
От 1 года 6 месяцев до 2 лет https://goo-gl.me/SVbMU
От 2 лет до 3 лет https://goo-gl.me/72zze
От 3 лет до 4 лет https://goo-gl.me/OKPhW
От 4 лет до 5 лет https://goo-gl.me/xFw9b
От 5 лет до 6 лет https://goo-gl.me/yvUur
От 6 лет до 7 лет https://goo-gl.me/gwaHt

Используемые методические пособия по  художественно-эстетическому развитию

1. Баранова Е.В.,  Савельева А.М. От навыков к творчеству.  Обучение детей 2-7 лет
технике рисования. Учебно-методическое пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2009.

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Конспекты
занятий (все возрастные группы).

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,
2014 (все возрастные группы).

4. Колдина Д.Н.Аппликация  в ясельныхгруппах детского сада: Конспекты занятий с
детьми 2-3 лет.

5. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми
2-3 лет.

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера,2014г. Лыкова И.А. Народное искусство. – 

7. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
8. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2007.

 Физическое развитие.
От 2 месяцев до 1 года https://goo-gl.me/cLI71
От 1 года 6 месяцев до 2 лет https://goo-gl.me/h5ons
От 3 лет до 4 лет https://goo-gl.me/K1mUD
От 4 лет до 5 лет https://goo-gl.me/c5DFM
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От 5 лет до 6 лет https://goo-gl.me/jxGu5
От 6 лет до 7 лет https://goo-gl.me/5VkUI

Используемые методические пособия по физическому развитию

1. Глазырина Л.Д.   Физическая культура - дошкольникам. – М.: ВЛАДОС, 2004. (все
возрастные группы)

2. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических
работников детских дошкольных учреждений – М.: АРКТИ, 1997.

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
(все возрастные группы).

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий.- М.:
(все возрастные группы). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

5. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика.комплексы упражнений.Для занятий
с детьми 3-7 лет.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

а)  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик (ФОП ДО п. 24) https://goo-gl.me/U20C5

б) Способы и направления поддержки детской инициативы (ФОП ДО п.25)
https://goo-gl.me/xKkRh

        
в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников(ФОП ДО п.26) https://goo-gl.me/Um5UZ
          Достижение этих целей должно осуществляться через решение  основных задач
(ФОП ДО п.26.3):https://goo-gl.me/KkT64

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно
придерживаться следующих принципов (ФОП ДО п.26.4) https://goo-gl.me/ivhUL 
      Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким
направлениям (ФОП ДО 26.5-26.11) https://goo-gl.me/8tSVa

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы,  способы,  методы  и  средства реализации  Программы  педагог  определяет
самостоятельно  в  соответствии  с  задачами  воспитания  и  обучения,  возрастными  и
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и
интересов.
Согласно  ФГОС  ДО  педагог  может  использовать  различные  формы  для  реализации
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями
детей (ФОП ДО п.23) https://goo-gl.me/pnuyx
       Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может
использовать следующие методы (ФОП ДО п. 23.6) https://goo-gl.me/al5pg
     При  реализации  Программы  педагог  может  использовать  различные  средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов (ФОП ДО п. 23.7)
https://goo-gl.me/7caCl
демонстрационные  и  раздаточные; визуальные,  аудийные,  аудиовизуальные;
естественные 
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      Средства, указанные в Программе, используются для развития следующих  видов
деятельности детей (ФОП ДО п. 23.8) https://goo-gl.me/NCy1b

2.1.3. Рабочая программа воспитания.   Пояснительная записка 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представл
ние 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. https://goo-gl.me/rwvO7
Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный  и
организационный.
Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО.

1. Целевой раздел Программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания.

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:
становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион
ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

         Общие задачи воспитания в ДОО:
формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях  российского
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;
формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо
культурному), другим людям, самому себе;
содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях
о добре и зле, должном и недопустимом;
способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих
общностей.

Направления воспитания https://goo-gl.me/oooPj
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Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспектину становления личности и развития
ребёнка. Поэтому планируемые   результаты   представлены в виде целевых ориентиров
как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.
2) В соответствии с Ф ГО С ДО оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной   оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их  формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые   ориентиры
воспитания   детей  раннего  возраста  (к  трем годам).

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

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

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

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 
добро

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

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

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

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

Физическое
и оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий  ценность  жизни  и
здоровья,  владеющий основными
способами укрепления здоровья

–  физическая  культура,  закаливание,
утренняя гимнастика,  личная
гигиена,  безопасное  поведение и
другое;  стремящийся  к
сбережению  и  укреплению
собственного здоровья и здоровья
окружающих.

Проявляющий  интерес  к
физическим  упражнениям и
подвижным играм,  стремление  к
личной  и  командной победе,
нравственные и волевые качества.

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

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

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.

Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление o 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, 
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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  и
здоровья,  владеющий  основными
способами укрепления здоровья –
занятия  физической  культурой,
закаливание,  утренняя
гимнастика, личная гигиена,
безопасное поведение  и  другое;
стремящийся  к  сбережению  и
укреплению  собственного
здоровья и здоровья окружающих.
Проявляющий  интерес  к
физическим  упражнениям и
подвижным  играм,  стремление  к
личной  и  командной  победе,
нравственные и волевые качества.
Демонстрирующий потребность в
двигательной де ятельности.
Имеющий представление о
некоторых видах спорта  и
активного отдыха.

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

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности.
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 Содержательный раздел Программы воспитания
 Уклад образовательной организации.

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО
              Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  ДОО,  определяет
мировосприятие, гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной  деятельности
детских,  взрослых  и   детско-взрослых  общностей  в пространстве дошкольного
образования.

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.
Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников

образовательных отношений:  руководителей  ОО,  воспитателей  и  специалистов,
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей),
субъектов социокультурного окружения ОО.
  Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия.
Цель и смысл деятельности. Личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества.
 Миссия. Обеспечение прав ребенка на воспитание, обеспечение права семьи на оказание
ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста.
Принципы жизни и воспитания в ДОО.
-  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
-  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
-  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу,
пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности.  Защищенность важных интересов личности
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;
-  принцип совместной    деятельности    ребенка    и    взрослого.    Значимость
совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания  с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы и
средства обучения.

Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
Учет  индивидуальных  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в  интересах

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,
национальных и пр.).
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Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж.

Образ  ДОО,  ее   особенности (дизайн  и
фирменный стиль)

Изучив  разнообразные  примеры  дизайна
ДОО,  мы  организовали  проект  по
преобразованию интерьеров нашего детского
сада.  Изменили  и  расширили  РППС
внегруппового  пространства,  превратив  ее  в
более красочную, многофункциональную и
комфортную среду для   пребывания
воспитанников. Разнообразили оформление
стен лестничных  маршей  детскими
фотрграфиями  из  жизни  детского  сада,
коридоров  - помимо  информационных
стендов,  появились  фотографии  по
приобщению  воспитанников   к  руской
народной  культуре,  являющиеся
индивидуальным  дизайнерским  решением
оформления  интерьера, увлекающим  и
радующим  детей,  создающим  у  них
положительный эмоциональный настрой.
Левое  крыло  ДОУ  (новыя  часть  здания):
стены  выдержаны в голубой гамме. Боковые
лестничные марши выложены плиткой
Правое  крыло  (старая  часть  здания):  стены
оформлены  в  виде  цифр,  на   лестнице
нарисованы  буквы (алфавит).
Все элементы оформления интерьера детского
сада гармонично сочетаются между собой по
цвету,  художественному  решению  и
обеспечивают  содержательное  общение
взрослых и детей.
Важно отметить, что единый стиль
оформления помещений ДОУ,  позволяет
прививать детям эстетический вкус, помогает
найти гармоничное  решение  в  создании
единого  пространства  обогащенной
образовательной среды.
На групповых участках имеются теневые
навесы  (веранды), скамейки, песочницы,
качели, игровое стационарное оборудование
(домики, корабль, автомобиль, и т.д.).
Созданы  условия  для физического развития
детей (спортивная площадка, спортивно-
игровое  оборудование,  беговая  дорожка,
мишени  для  метания  и  др.)  и условия для
экологического воспитания, выращивания и
ухода за растениями (мини-огород; клумбы).

Символика  (эмблема,  логотип,
фирменный знак)

Эмблема ДОУ – «Девочка Алёнушка». Данное
изображение используется: в здании на
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стендах и баннерах; на буклетах, газете,
программах  мероприятий, презентациях; на
официальном сайте.
Каждая группа имеет свое название и
эмблему, которая изображена на  входной
двери, в раздевальной и игровой.

Презентация  о ДОО Демонстрируется на  сайте ДОО.

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

Уклад  определяется  общественным  договором,  устанавливает  правила  жизни  и
отношений  в  ДОУ,  нормы  и  традиции,  психологический  климат  (атмосферу),
безопасность,  характер воспитательных  процессов, способы взаимодействия между
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.

Уклад ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и
педагогов; способствует формированию  ценностей  воспитания,  которые  разделяются
всеми участниками образовательных отношений.

В  ДОУ  организовано  единое  с  родителями  образовательное  пространство  для
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных
воспитательных задач.

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения
участников образовательных отношений в социальных сетях.

Ключевые правила ДОО.
           При реализации Программы воспитания педагог:
-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, -
готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
в числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому ребенку,  поддержка  и
установ ка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания детей.
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО. Традиции и ритуалы ДОО:
 - основные государственные и народные праздники («День Победы», «День            
 защитника                            Отечества», «Международный женский день», «Новый год»,
«Масленица» и др.);
- тематические мероприятия («День открытых дверей», «День Здоровья», «Неделя
 бе опасности», и др.);
-  социальные и экологические акции («Бессмертный полк», «Кормушка для птиц»,
«Скворечники для птиц» и др.).
- выставки совместного творчества детей и родителей.
Традиции и ритуалы группы:
«Утренний круг»
Цель: создать положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность,
что среди  сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть  интересным и
насыщенным.
«Поздравление с днем рождения»
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Изготовление подарков своими руками»
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе
благоприятного климата, развитие творческих навыков.
«Выставки детского творчества»
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Цель: приобщение детей к совместному творчеству, с целью установления доброжела
тельной атмосферы в группе, сплочению детского коллектива.
«Семейная мастерская»
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
«Встреча с интересными людьми»
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями,
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.
«Театрализованный вечер»
Цель: обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, способствовать
творческому развитию, и приобщению к общечеловеческим ценностям.
«В гостях у книжки»
Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и
бережное отношение к книгам.
«Экскурсия в библиотеку»
Цель: вызывать у детей интерес к чтению, желание знать историю своего народа,
приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность.
«Экскурсия в школу»
Цель: готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую го-
товность к школьному обучению.
«Мы идем в музей»
Цель: вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру
прекрасного, формировать эстетически развитую личность.
«Вечерний круг»
          Цель: научить детей осознавать и анализировать свои поступки и поступки
сверстников.
Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
уважительное отношение к личности воспитанника;
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
       Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО.
 Ориентиры  для  педагогов  ДОО  в  оформлении  РППС:  традиционные  ценности
российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-нравственное,
социальное,  познавательное,  физическое  и  оздоровительное,  трудовое,  эстетическое);
основные государственные и народные праздники.
     Особенностью  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
групп детского сада является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материале
по  краеведениют  и  патриотическому  воспитанию  (по  ознакомлению  с  р.п.Кузоватово,
Ульяновском,Ульяновской областью, Россией).

46



Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).

С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с родным
посёлком;  природой   Ульяновской  области;  костюмами,  играми,  традициями,
праздниками народов Поволжья.
Воспитывающая среда образовательной организации.

Воспитывающая  среда  раскрывает  ценности  и  смыслы,  заложенные  в  укладе.
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих
возможность встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого
происходит  процесс  воспитания,  называется  воспитывающей  средой.  Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная  насыщенность и
структурированность.

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
окружающему миру, другим людям, себе.
использование  художественных  средств,  с  целью  формирования  у  каждого  ребенка
собственного  отношения  к  окружающему  миру,  другим  людям,  себе  (художественная
литература, изобразительное искусство, музыка, кино);
опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребенка, как воспитателем, так и
сверстниками;
систематичность  и  непрерывность  процесса  формирования  ценностного  отношения  к
окружающему миру у детей.

Условия  для  обретения  ребенком  первичного  опыта  деятельности  и  поступка  в
соответствии с традиционными ценностями российского общества.
организация в ДОО мероприятий, посвященных основным государственным и народным
праздникам;
ознакомление детей с культурными традициями нашего посёлка Кузоватово, Ульяновской
областии, России: предметы быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор,
песни,  народные  игры,  декоративно  - прикладное искусством, народные промыслы,
народные традиции и праздники;
наличие  в  РППС ДОУ  «Уголков народного быта» (куклы в национальных костюмах,
крестьянское  подворье  ),  мини-музея  (предметы  русского  народного  быта,  посуда,
домашняя утварь, животные).

Условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого
взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая
разновозрастное детское сообщество.
наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность
самостоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности –
игровой;
возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного
возраста)  и взрослых;
организация массовых мероприятий: праздники, акции и т.п.
              Общности образовательной организации.
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на
разделяемых  всеми  ее  участниками  ценностных  основаниях,  определяющих  цели
совместной деятельности.

В ДОО,  прежде  всего,  следует  выделить  следующие общности:  педагог  –  дети,
родители (законные представители)  – ребенок (дети), педагог – родители (законные
представители).

Ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского
сообщества и детско-взрослой общности.
Профессионального сообщества.
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Цель. Создание условий для самореализации и профессионального роста педагогов.
Профессиональные ценности - это те ориентиры, на основе которых человек выбирает,
осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность.

Присвоение  профессиональных  ценностей  специалистом  начинается  с  момента
выбора  и овладения  педагогической  профессией,  и  продолжается  в  течение  всей
профессиональной деятельности. Присвоение профессиональных ценностей предполагает
осознание  своей  принадлежности к определенной профессиональной общности;
изменение отношения к себе как профессионалу;  изменение внутренних,  субъективных
профессиональных  идеалов;  знание  о своих сильных и слабых сторонах, путях
совершенствования.

Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формировании
личности  профессионала,  выступают  в  качестве  высшего  уровня  регуляции  поведения
человека, выражают направленность его интересов и потребностей, определяют присущие
ему установ- ки и мотивацию в сфере профессиональной деятельности.

Педагогические  ценности  –  относительно  устойчивые  ориентиры,  с  которыми
педагоги соотносят свою жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие
ценности  в сочетании  с  педагогическими  ценностями  создают  основу  для
совершенствования профессионально-педагогической деятельности.
Профессионально-родительское сообщество.
Цель.  Обеспечение  права  семьи  на  профессиональную  поддержку  в  воспитании  и
образовании детей, создании благоприятных условий для повышения педагогической и
психологической грамотности родителе; вовлечение семьи в единое образовательное
пространство.
Семейные  ценности  и традиции  –  это  основа  уклада  крепкой  и  дружной семьи.  Они
регулируют  жизнедеятельность  домочадцев,  способствуют  сближению,  укреплению
взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Именно, семейные ценности лежат в основе
воспитания детей. Также родители являются основными трансляторами ценностей
российского народа.
           
 Детско-взрослая общность.
Цель. Развитие профессионализма педагогов, и педагогической культуры родителей,
успешная социализация и самореализация ребенка.
Детско-взрослую общность  целесообразно  рассмотреть  через  ценностно-смысловое  вза
имодействие,  в  котором  происходит  выход  на  общечеловеческие  ценности,  задается
образ социальных отношений и коллективной деятельности. Детско-взрослая общность -
это объединение субъектов (педагогов, детей, их родителей) на основе общих ценностей,
ценностных ориентиров, норм, смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся
наличием общих традиций, инноваций, помощью и поддержкой друг друга.
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей.
Профессиональная  общность  –  это  устойчивая  система  связей  и  отношений  между
людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми  сотрудниками  ДОУ.
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы воспитания.
          Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных  ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать  детей  к  общению друг  с  другом,  поощрять  даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
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заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;
воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в  общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

В  ДОУ  осуществляется  коллективное  планирование,  разработка  и  проведение
общих мероприятий. Существует практика создания творческих групп педагогов, которые
оказывают консультационную поддержку своим коллегам в организации воспитательных
мероприятий.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых
членов  семей  воспитанников,  которых  связывают  не  только  общие  ценности,  цели
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно
различается  дома и в  ДОУ. Без  совместного  обсуждения  воспитывающими взрослыми
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая  общность.  Для  общности  характерно  содействие  друг  другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником  и  механизмом  воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,
которые  вносят  взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются  ребенком  и
становятся его собственными.

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.
Одним из  видов детских  общностей  являются  разновозрастные детские  общности.  В
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка
стать  авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для  воспитания
заботы и ответственности.
             Задачи воспитания в образовательных областях.

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести
направления воспитания и образовательные области.

Содержание  Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:

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

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

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и
эстетическим направлениями воспитания;
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с
эстети ческим направлением воспитания;

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

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба»,
«Сотрудничество»,
«Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений  воспитания:
воспитание любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране;
воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к
нравственным и культурным традициям России;
содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о доб
ре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции;
создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего
труда и труда других людей.

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Познавательное
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Человек»,  «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для че
ловека, общества, страны;
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной
страны, к культурному наследию народов России;
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от
их этнической принадлежности;
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,
гербу, гимну);
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и
нормы культурного поведения;
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
  Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на приобщение детей  к ценностям «Красота»,
«Культура»,«Человек», «Природа», что предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным
объектам и явлениям окружающего мира (природного,  бытового,  социокультурного),  к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными
особенностями);
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-  приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского  народа,
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота»,
«Природа»,«Культура»;
-  становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;
-  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции  интеллектуального  и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
-  создание  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  творческого  потенциала
каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что
предполагает:
-  формирование  у  ребенка  возрастосообразных  представлений  о  жизни,  здоровье  и
физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса
к  физическим  упражнениям,  подвижным играм,  закаливанию  организма,  к  овладению
гигиеническим нормам и правилами;
-  воспитание  активности,  самостоятельности,  уверенности,  нравственных  и  волевых
качеств.

Формы  совместной  деятельности  в  образовательной  организации. Работа с
родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строиться  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов
социокультурного окружения ДОО.

Виды  и  формы  деятельности  по  организации  сотрудничества  педагогов  и
родителей (законных представителей), используемые  в ДОО в процессе
воспитательной работы.
Виды: сотрудничество; взаимодействие.
Формы:
участие в работе Родительского комитета  ДОУ и других объединениях родителей;
родительские собрания;
консультации;
мастер-класс;
дни открытых дверей;
организация совместных мероприятий: праздников и развлечений;
проведение конкурсов и выставок;
создание мини-музейных экспозиций, коллекционирование;
организация совместной проектной деятельности;
проведение социально-значимых акций;
проведение опросов, анкетирование;
информационные стенды;
тематические папки-передвижки,
буклеты;
размещение информации на официальном сайте ДОУ;
взаимодействие в социальных сетях.

  В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные
технологии.  Информационная  оперативность  общения  участников  образовательных
отношений обеспечивается созданием и функционированием групп в социальных сетях,
электронной перепиской.
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  Официальный сайт в сети Интернет обеспечивает открытость и доступность
информации о деятельности  ДОУ,  способствует  эффективному взаимодействию между
участниками образовательного процесса (педагогами и семьями воспитанников).
    События образовательной организации.
Событие  -  это  форма  взаимодействия  ребенка  и  взрослого,  в  котором  активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или
иной  ценности.  Событием  может  быть  не  только  организованное  мероприятие,  но  и
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.
Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл  методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
ребенком.

Проекты воспитательной
направленности

Проекты  реализуются  по  всем  направлениям
воспитания  (патриотическое,  духовно-нравственное,
социальное,  познавательное,  физическое и
оздоровительное, трудовое, эстетическое), в
соответствии с тематикой плана воспитательной работы.

Праздники Ежегодно  проводимые  мероприятия,  связанные  с
основными  государственными,  народными  и
региональными  праздниками,  в которых участвуют все
дети группы, ДОО. Организуются в соответствии с
планом воспитательной работы.

Общие дела Творческие, интересные и значимые для дошкольников
дела,  которые  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются  совестно  педагогами  и  детьми  («День
именинника»,  досуги,  показ спектакля для детей из
другой группы, участие в социальных акциях и др.)

Ритмы жизни (утренний и
вечерний круг, прогулка)

Утренний и вечерний круг способствуют: развитию
общения и взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и
сверстниками;  сплочению детского  коллектива;
осознанию  и  анализу  своих  поступков  и  поступков
сверстников; умению договариваться о совместных пра-
вилах группы и планах. В утреннем кругу обсуждаются
темы в соответствии с планом воспитательной работы.
Прогулка.  Направления  воспитания:  патриотическое

(воспитанию у детей любви к родному городу); духовно-
нравственное и соци- альное (совместная деятельность);
познавательное  (наблюдения  в природе);  физическое  и
оздоровительное  (подвижные  игры,  эста- феты);
трудовое (труд в природе); эстетическое (воспитание
люб-
ви к прекрасному, к природе).

Режимные  моменты
(прием  пищи,  подго
товка ко сну и прочее)

Прием пищи. Направления воспитания: трудовое
(дежурство); социальное (приобщение  к столовому
этикету, воспитание культуры
поведения за столом).

Свободная игра Игры,  в  которых  формируется  отношение  к  труду,
осваиваются нормы  и  правила  поведения  и  др.
Сюжетно-ролевые  игры,  связанные с трудом,
профессиями; правилами поведения в общественных
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местах (транспорт, музей и т.д.) и др.
Свободная
деятельность

Свободная деятельность. Направления воспитания:
духовно-нравственное и социальное (воспитание
культуры поведения и  отношений,  соблюдение правил
этикета,  принятых  в  обществе). Говоря  о  культуре
поведения, выделяют понятия «нравственное правило» и
«нравственная  норма».  Необходимым  условием
успешного усвоения нравственных норм в дошкольном
возрасте является  организация  практики  поведения.
Имеется  в  виду  деятельность, где приобретаемые
правила  могли  бы при соответствующих  условиях
превращаться в норму поведения каждого ребенка.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
 Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  –  это  ведущая  форма
организации  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  по освоению ООП ДО,  в
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего
времени пребывания ребенка в ДОО.

Перечень конкретных
видов организации

совместной деятельности
в образовательных

ситуациях

Воспитательный потенциал

Ситуативная  беседа,  вопросы
рассказ, советы

Основным назначением бесед, используемых в 
воспитательной практике, является привлечение 
детей к оценке поступков, событий, явлений 
общественной жизни и на данной основе формиро- 
вания у них соответствующего отношения к 
окружающей действительности.

        Беседа состоит из нескольких этапов. На первом 
этапе педагог обосновывает тему. На втором, 
основном этапе беседы дается материал для 
обсуждения. Затем педагог начинает ставить 
вопросы так, чтобы воспитанники свободно 
высказывали свои мнения, приходили к 
самостоятельным обобщениям и выводам. На 
последнем, заключительном этапе педагог обобщает 
все высказывания, на их основе формулирует 
наиболее разумное, по его мнению, решение 
обсуждаемой проблемы.

       Рассказ как метод воспитания – это небольшое по 
объему логичное изложение событий, которые 
содержат наглядный пример или анализ тех или 
иных моральных понятий и действий. Прежде всего, 
рассказ пробуждает положительные чувства, он учит
сопереживанию, раскрывает содержание той или 
иной нормы, представляет положительный или 
отрицательный образ героя.

         Рассказ дополняет знания воспитанников о нормах 
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и правилах поведения людей в разнообразных 
ситуациях и способствует стремлению следовать 
положительному образцу и избегать недостойного.

         Метод рассказа дает возможность воспитанникам с 
новых нравственных позиций оценивать свое 
собственное поведение и жизнь детского коллектива.

Социальное
моделирование,
воспитывающая
(проблемная)  ситуация,
составление  рассказов  из
личного опыта

      Моделирование социальных ситуаций позволяет 
вовлечь детей в живое общение, т.о. учит обращать 
внимание на проблемы, воз никающие в реальной 
действительности, находить выход из раз личных 
ситуаций. Опыт, полученный детьми при 
непосредствен ном участие в беседе, лучше 
запоминается, и при возникновении

       подобной проблемы в жизни, ребенок уже готов к ее 
решению.

       В педагогике метод воспитывающих ситуаций 
позволяет одновременно решать две задачи: 
диагностировать уровень развития требуемых 
качеств и воспитывать эти качества.

       Воспитывающая ситуация, это естественная или 
преднамеренно созданная обстановка, в которой 
воспитанник вынужден действовать и в своих 
действиях обнаружить уровень сформированности у
него определенных качеств.

       Таким образом, воспитатель может оценить, в каком 
состоянии находится детский коллектив и каждый из
его членов на данном этапе, и правильно построить 
воспитательный процесс.

        Создается воспитывающая ситуация с целью 
формирования у воспитанников определенных 
навыков, опыта правильного поведения. Это, 
например, ситуация распределения обязанностей и 
поручений, подарков и наград, выбора между 
личным и общественным и т.п.

Чтение художественной
литературы с последующим
обсуждением  и  выводами,
сочинение рассказов,
историй, сказок, заучивание
и чтение стихов наизусть

     Художественная литература несёт в себе огромный
воспитательный потенциал, т.к. является 
традиционным средством формирования духовно-
нравственных ценностей. Произведения 
художественной литературы позволяют детям 
расширить и обогатить свой эмоциональный опыт, 
формировать нравственные чувства и оценки, нормы
нравственного поведения.

       Педагог помогает дошкольникам переносить эти 
чувства и эмоции в повседневную жизнь, в реальное 
взаимодействие со сверстниками: видеть и понимать
эмоции, эмоциональное состояние окружающих; 
повторять в жизненных ситуациях нравственное 
поведение героя произведения (помогать, защищать, 
сопереживать); обнаруживать в жизни ситуации, 
похожие по своей нравственной сути с описанными
в произведении и др.

Театрализация,        Воспитательный потенциал театрализации - в 

54



драматизация, этюды-
инсценировки,  разучива- ние
и исполнение песен

больших возможностях педагога, который через 
интерес, удовольствие, развлечение может донести 
до ребенка главные человеческие ценности, 
привлечь внимание к важным событиям, осмыслить
собственные и чужие поступки.

Рассматривание и
обсуждение книжных
иллюстраций и картин,
просмотр видеороликов,
презентаций,
муль фильмов

       Воспитательным потенциалом обладают 
иллюстрации в детских        книгах, которые 
открывают новые смыслы отдельных слов и самого 
произведения. Выполняя социализирующую 
функцию, иллюстрации формируют у детей знания о
разных моделях поведения людей, помогают 
приобрести навыки понимания мыслей и чувств 
других людей.

       Особое воспитательное значение имеют жанровая 
картина и портрет т.к. они созвучны опыту детей.

       Воспитательный потенциал изобразительного 
искусства проявляется и в том, что в процессе 
восприятия детьми художественных произведений 
актуализируется потребность в отображении 
увиденного в собственную изобразительную 
деятельность.

Организация выставок (книг,
репродукций
картин, тематических или
авторских, детских поделок и
тому подобное)

         Выставочная работа предоставляет дополнительные
возможности для осуществления воспитания по всем
направлениям.

        Художественные выставки. Знакомство с 
произведениями художников, жанрами 
изобразительного искусства, с народными 
промыслами.

       Выставки-конкурсы. Вовлечение в совместную 
деятельность детей, родителей и педагогов.

      Выставки детского творчества, персональные 
выставки работаппликация, поделки из разных 
материалов).

      Познавательные выставки. Расширение 
представлений детей о разных материалах, о 
рукотворном мире, знакомство с образцами изделий,
профессиями.

      Музейно-исторические выставки. Знакомство детей с
      историче скими событиями, приобщение к музейной 

культуре, воспитание любви к Родине.
      Эколого-краеведческие выставки. Знакомство с 

природой посёлка и края, формирование 
экологической культуры, воспитание нравственных 
и эстетических чувств

       Книжные выставки: посвященные праздникам, 
памятным датам; жанрам литературы; о жизни и 
творчестве выдающихся людей.

Экскурсии (в музей, в школу и 
тому подобное), посещение 
спектаклей, выставок

Экскурсионная  деятельность  обладает
значительным
образовательным и воспитательным потенциалом.
Экскурсию  можно  рассматривать  как  наглядный
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метод получения определенных знаний и воспитания
путем  посещений  по  заранее разработанной  теме
определенных  объектов  со  специальным
руководителем (экскурсоводом).
Экскурсия является эффективным способом
организации более интересного, познавательного и
разнообразного
воспитательно- образовательного процесса.
Экскурсия предполагает  путешествие  в коллективе,
что  само  по себе воспитывает в личност
необходимость существования в обществе. К тому
же происходит знакомство с социально-
культурными и нравственно-этическими правилами
в процессе пребывания  в  местах  туристского
интереса,  что  также  анализируется  и  запоминается
ребенком,  формируя  нравственную  составляющую
его личности.
Важнейшей  частью  эстетического  воспитания
является художественное воспитание, использующее
в  качестве  воспитательного воздействия  средства
искусства,  формирующее специальные  способности
и развивающее дарования в определенных его видах
— изобразительном, музыкальном, вокальном,
хореографическом, театральном,  декоративно-
прикладном и др. С этой точки зрения экскурсионная
программа должна быть наполнена посещением
музеев,  выставок,  картинных  галерей,  памятников
архитектуры  и искусства,  с  обязательной
информационной  составляющей  в  виде
экскурсионной информации.

Игровые  методы  (игровая
роль, игровая ситуация,
игровое действие и другие)

Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-
первых,  от содержания  познавательной  и
нравственной информации,
заключённой в тематике; во-вторых, от того, каким
героям  подражают дети;  в-третьих,  он
обеспечивается  самим  процессом  игры  как
деятельности, требующей достижения цели,
самостоятельного нахождения средств, согласования
действий  с  партнѐрами,  самоограничения для
достижения успеха и, конечно, установления
доброжелательных  отношений.  Игры,  таким
образом,  дают  детям очень важный  навык
совместной работы.
Использование  игры  как  воспитательного  средства
позволит
достичь  значительных  результатов.  Ребенку  не
нужно многократно повторять правила поведения в
общественных  местах,  за  столом, на празднике и
т.д. Достаточно показать это на примере игры и
дать возможность попрактиковаться в их
применении вплоть до  выработки устойчивого
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навыка.
Играя  в  сюжетно-ролевые  игры,  дети  быстро
вживаются  в  роль взрослого и сами становятся
инициаторами выполнения существующих  норм  и
правил.  Разыгрывания  разных  форм  поведения
позволят  детям  выбрать  именно  те,  которые
считаются  нормой  в обществе.  Таким  образом,  у
дошкольников  формируются  модели правильного
поведения.
В  игре  ребенок  приобретает  основные  навыки
общения,  качества, необходимые  для  установления
контакта  со  сверстниками.  Игра является
эффективным средством формирования личности
дошкольника, его морально-волевых качеств.

Демонстрация
собственной нравственной 
позиции педагогом, личный 
пример педагога, приучение
к вежливому 
общению,поощрение 
(одобрение, тактильный 
контакт, похвала, поощ- 
ряющий взгляд)

Личный  пример  педагога  несет  в  себе
воспитательные  цели,  и  он (педагог)  постоянно
должен помнить о важности своего личного примера.
Личный пример педагога в поступках, деятельности,
внешнем виде оказывает самое прямое воздействие
на  воспитание  детей  дошкольного  возраста.  Это
накладывает  на  педагогов,  большую
ответственность, ведь, чем больше педагог стремится
к совершенству, тем больше хочет быть похожим на
него ребѐнок.
Для  более  точной  конкретизации  личности
воспитателя  был  разработан  документ  о
профессиональном  стандарте  педагога,  в  котором
раскрываются не только профессиональные качества,
но  и моральные, необходимые для формирования
личности ребенка.

      
                     Организация предметно-пространственной среды.

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной
среды  предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе.

Перечень конкретных позиций Краткое описание
Знаки и символы государства, региона,
населенного пункта и ДОО

Символы муниципального образования 
(флаг, герб Кузоватовского района);
государственная символика (флаг, герб 
России)

Компоненты среды, отражающие
региональные,  этнографические  и
другие  особенности социокультурных
условий, в которых находится ДОО

О р.п.Кузоватово, Ульяновской области:
карты, фото, иллюстрации, открытки, 
тематические альбомы, слайды;
легенды, предания, стихотворения;
альбомы для раскрашивания;
детские рисунки, поделки
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Компоненты среды, предоставляющие
ребенку возможность погружения в
культуру России, знакомства с
 особенностями традиций
многонационального российского
народа

О России:
карты, фото, иллюстрации, открытки,
тематиче ские альбомы, слайды;
иллюстрированные детские 
энциклопедии;
тематические дидактические, настольно-
печатные игры (праздники, народы);
пазлы, кубики (достопримечательности, 
природные особенности);
альбомы для раскрашивания;
детские рисунки, поделки;
- предметы старины и народно-
прикладного искусства, игрушки, куклы 
в национальных костюмах;
сказки народов России, иллюстрации к 
ним;
пословицы и поговорки о Родине;
былины, изображения былинных 
богатырей;
наглядные материалы «День Победы» 
(фото, ил люстрации, открытки, 
тематические альбомы, ре продукции 
картин)

Компоненты среды, отражающие
экологичность, природосообразность
и безопасность

наглядные пособия, иллюстративный 
материал для развития экологической 
культуры: наборы
картин (растительный и животный мир 
нашей полосы, жарких стран, северных 
широт), муляжи, дидактические игры и 
др.
комнатные растения; инструменты для 
ухода за растениями;
мини-огород, цветники, ягодники и др.;
материалы, связанные с тематикой по 
ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и 
пособия);
схемы и макеты (проезжая часть, 
светофор, дорожные знаки).
материалы и оборудование, 
моделирующее транс портную среду 
города: мини трек и автодорожка для 
изучения ПДД.
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Компоненты  среды,
обеспечивающие

детям возможность общения, игры и
совместной деятельности

Фотоальбомы отражающие жизнь 
группы и детского сада;
игровое оборудование, игрушки, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Гараж» и т.д.;
неоформленный или 
полифункциональный материал, 
который может быть использован в 
качестве предметов-заместителей, а 
также маркеров игрового пространства.

Компоненты среды, отражающие
ценность семьи, людей разных 
поколений,  радость общения с семьей

Картинки, изображающие членов семьи; 
отражающие сюжеты общения, 
совместные дела детей и взрослых и др.;
набор фигурок «Семья»

Компоненты среды, обеспечивающие 
ребенку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освое 
ния новых технологий, раскрывающие 
красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирующие 
научную картину мира

Библиотека для детей (книги различных 
жанров), научно – популярные книги, 
книжки с картинками: природа, научные 
явления, энциклопедии;
-календарь погоды, дневники 
наблюдений;
сезонные растительные объекты 
(посадки рассады, различных цветочных 
культур и посевы для получения зелени 
и проведения опытов и наблюдений);
объекты для исследования, приборы, 
вспомогательные материалы;
-образно-символический и знаковый 
материалы (карточки-схемы по 
проведению опытов, карты наблюдений 
и др.);
природные объекты коллекции;
тематические наборы картинок, 
знакомящие с ру- котворным и 
природным миром; наукой; техниче- 
скими достижениями человечества;
настольно-печатные игры

Компоненты среды, обеспечивающие
ре бенку возможность посильного 
труда, а также отражающие 
ценности труда в жизни человека и 
государства

Приборы домашнего обихода – 
комплект;
игрушки для сюжетно-ролевых игр о 
труде взрос лых – комплект;
дидактические игры о профессиях, 
орудиях труда;
набор фотографий, репродукции, 
сюжетных картин о профессиях 
взрослых;
тематические наборы картинок, 
знакомящие с рукотворным миром; 
трудом и др.;
детская художественная литература о 
профессиях и видах труда взрослых – 
комплект;
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предметы, необходимые для 
обеспечения посильного труда: фартуки 
и т.д.

  Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование
должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и
иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

Социальное партнерство.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:

Перечень конкретных позиций Описание деятельности
Участие представителей Организаций
партнеров  в  проведении  отдельных
мероприятий  (дни  открытых  дверей,
государственные  и  региональные,
праздники,  торжественные
мероприятия и тому подобное)

МУК  «Кузоватовская
межпоселенческая
библиотечная система»

Тематические
беседы, акции

МБУК  «Районный  Дом
культуры»

Концерты

МБУ ДО  Кузоватовская
ДШИ

Конкурсы,
акции

МБОУ СОШ № 3 Экскурсии

Организационный раздел Программы воспитания.
Кадровое обеспечение

Наименование
должности

Функционал, связанный с планированием,
организацией, обеспечением воспитательной

деятельности
Заведующий     Разрабатывает нормативные документы,

необходимые для  организации  и  реализации
задач
     Программы воспитания. Принимает меры по
укомплектованию  детского  сада
квалифицированными работниками.
     Обеспечивает развитие и укрепление
материально-технической базы  детского  сада,
создание  необходимой  для  осуществления
воспитательнойдеятельности  инфраструктуры;
условий,  позволяющих педагогическому
коллективу реализовать воспитательную работу.
    Осуществляет управление воспитательной
работой на уровне ДОО, контроль  за
выполнением Программы воспитания.
    Организует работу коллектива педагогических
работников,  направ ленную  на  достижение
высокой эффективности воспитательной работы
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с детьми.
     Организует работу с родителями по вопросам
воспитания детей в семье.
    Анализирует воспитательную работу вДОО с
целью принятия       управленческих решений.
      Контролирует исполнение управленческих
решений повоспитатель ной работе.

Заместитель  заведующего  по
воспитательно  методической
работе

     Содействует непрерывному 
профессиональному развитию и   росту 
педагогов, организует повышение квалификации
педагогов в сфере воспитания детей.
    Организует наставничество с целью оказания 
помощи молодым воспитателям в 
профессиональном становлении.
      Координирует деятельность педагогических 
работников в проектировании образовательной 
среды ДОО.
        Обеспечивает оснащение ДОО 
методическими материалами и средствами по 
направлениям воспитания.
        Планирует воспитательную работу в ДОО 
на учебный год. Осуществляет методическое 
руководство деятельностью педагогических 
работников, обеспечивает выполнение ООП ДО 
ДОО, в соответствии с ФГОС ДО.
       Обеспечивает взаимодействие воспитателей 
и других специалистов ДОО для решения задач 
Программы воспитания.
          Осуществляет организационно-
координационную работу при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий.
          Содействует созданию благоприятных 
условий для индивидуального развития и 
формирования личности воспитанников, вносит 
необходимые коррективы в систему воспитания.
Контролирует работу педагогов в части 
планирования и осу ществления 
воспитательного процесса.
    Организовывает проведение мониторинга 
состояния воспитательной работы в ДОО.
    Участвует в инновационной, проектной 
деятельности по проблемам воспитания детей.
    Руководит творческими группами педагогов 
по воспи тательной работе.
       Оказывает учебно-методическую и научную
поддержку всем участникам образовательного 
процесса.
         Обеспечивает методическое 
сопровождение материалов деятельности 
педагогов на семинарах, конферен циях по 
проблемам воспитания детей.
       Организует участие детей и педагогического

61



коллектива в конкурсах, соревнованиях в рамках
воспитательной работы. Осуществляет 
взаимосвязь и сотрудничество в работе детского 
сада, семьи и социума.
       Обеспечивает проведение совместных 
мероприятий в ДОО, а также с другими 
общеобразовательными учреждениями и
социальными партнерами в рамках 
воспитательной работы.
          Осуществляет работу по обеспечению 
информацион ной открытости воспитательной 
работы осуществляемой в ДОО (сайт).

Педагог-психолог
Учитель-логопед

       Содействуют педагогическому коллективу, 
администрации, родителям в воспитании детей 
дошкольного возраста: диагностика; 
консультирование родителей; психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, в 
том числе с ОВЗ и других категорий; оказание 
психолого-педагогической и логопедической 
помощи.

Воспитатель
    Осуществляет профессиональную 
деятельность в соот ветствии с ФГОС ДО.
      Планирует и осуществляет воспитательную 
деятельность с воспитанниками.
      Проводит мониторинг уровня развития 
воспитанников. Внедряет и реализует 
современные инновационные технологии, 
формы и методы воспитательной работы.
        Взаимодействует с семьями воспитанников 
в решении вопросов воспитания ребенка.
             Постоянно взаимодействует со 
специалистами ДОО по                                                     вопросам 
воспитания.
       Планирует и организует оснащение 
развивающей предметно-пространственной 
среды группы, выставки работ воспитанников, 
участие детей в конкурсах разного уровня и 
другие мероприятия.
            Создает условия для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе 
принадлежащих к разным наци нально-
культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с различными (в том 
числе ограниченными) возможностями здоровья.

Музыкальный
руководитель

           Координирует работу педагогического 
персонала и родителей (законных 
представителей) по вопросам музыкального 
воспитания де тей.
             Определяет содержание музыкальной 
деятельности с учетом возраста, 
индивидуальных и психофизических 
особенностей воспитанников, используя 
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современные формы и методы воспитания. 
Внедряет и реализует современные технологии, 
знакомит дошкольников с достижениями 
мировой и отечественной
музыкал ной культуры.
         Организует и проводит массовые 
мероприятия с воспитанниками в рамках 
Программы совместно с воспитателями и 
другими специалистами ДОО (музыкальные 
вечера, развлечения, фестивали, фольклорные 
праздники и т.д.).
           Планирует  и  организует  оснащение
развивающей  предметно- пространственной
среды для реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
   Обеспечивает выполнение программы
музыкального воспитания детей с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.
       Проводит  мониторинг  уровня  развития
музыкальных способностей
воспитанников.
      Консультирует  педагогов  по  вопросам
планирования  мероприятий музыкально-
эстетического  цикла  и  создания  условий  для
самостоятельной музыкальной деятельности.
       Организует консультации, мастер-классы,
открытые  просмотры  для родителей
воспитанников.
     Организует совместную деятельность
родителей и детей, проводит музыкальные
праздники с активным привлечением родителей.

Инструктор
по физическойкультуре

      Обеспечивает безопасность воспитанников
при  проведении  физических и спортивных
мероприятий.
        Развивает у детей интерес и ценностное
отношение к занятиям физическойкультурой.
          Способствует  формированию
двигательного  опыта  детей  (овладения
основными  движениями),  потребности  в
двигательной  активности  и физическом
развитии.
          Планирует  и  реализует  содержание
деятельности  по  образовательной  области
«Физическое  развитие»  с  учетом  возраста,
индивиду альных  и  психофизических
особенностей  воспитанников,  используя
современные формы и методы воспитания.
          Внедряет  и  реализует  современные
технологии  по  физическому воспитанию,
знакомит  дошкольников  с  достижениями
российских спортсменов.
    Организует и проводит массовые мероприятия
с воспитанниками в рамках Программы
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совместно с воспитателями  и  другими
специалистами  ДОО  (спортивные  состязания,
квест игры, олимпиады, эстафеты и т.д.).
      Планирует  и  организует  оснащение
развивающей  предметнопро- странственной
среды для реализации образовательной
области
«Физическое развитие».
       Обеспечивает  выполнение  программы
физического  воспитания  детей с  учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.
         Проводит мониторинг уровня физического
развития воспитанников.
           Организует ознакомление родителей
(законных  представителей) воспитанников,
педагогов  с  передовым  опытом  в  области
физической культуры.
           Организует совместную деятельность
родителей  и  детей,  проводит физкультурные
досуги,  спортивные  праздники  с  активным
привле чением  родителей.

Нормативно-методическое обеспечение.
Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое

руководство  «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в
электронной форме на платформе институт воспитания.рф.

Локальные акты ДОО:
штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующих воспитательную
деятельность;
должностные инструкции педагогов ДОО, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности;
приказ о создании рабочей группы по разработке Программы воспитания и
календарного   плана воспитательной работы в ДОО;
рабочие программы педагогов;
годовой план работы ДОО;
договора о сотрудничестве с другими организациями.

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

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.
В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  должны  лежать  традиционные

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для
отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети
с  инвалидностью, дети  с  ограниченными возможностями  здоровья,  дети  из  социально
уязвимых групп (воспитанники детских домов,  дети из семей мигрантов,  и так  далее),
одаренные дети и другие категории.

Инклюзия  подразумевает  готовность  образовательной  системы  принять  любого
ребенка независимо  от  его  особенностей  (психофизиологических,  социальных,
психологических,  этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить
ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих
достижение    целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:
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направленное  на  формирование  личности  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  с  особыми
образовательными потребностями  предоставляется  возможность  выбора  деятельности,
партнера и средств;

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации,       
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;
формирование  игры  как  важнейшего  фактора  воспитания  и  развития  ребенка  с

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности
ребенка, создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  детей  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения;

создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;

доступность  воспитательных  мероприятий,  совместных  и  самостоятельных,
подвижных  и  статичных  форм  активности  с  учетом  особенностей  развития  и
образовательных потребностей ребенка.

 Речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с
особыми образовательными потребностями;
участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  воспитания  ребенка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Программа        предполагает       создание       следующих       условий,
обеспечивающих достижение  целевых ориентиров в работе с особыми  категориями
детей:
1) направленное   на   формирование   личности    взаимодействие   взрослых    с
детьми, предполагающее  создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с
особыми   образовательными потребностями  предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера  и средств;  учитываются  особенности  деятельности,  средств
её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;
2) формирование   игры   как   важнейшего    фактора   воспитания   и   развития
ребёнка с особыми образовательными потребностями,  с учётом необходимости
развития  личности  ребёнка,  создание условий  для самоопределения и социализации
детей  на основе  социокультурных, духовно-нравственных ценностей  и принятых  в
российском  обществе правил и норм поведения;
3) создание   воспитывающей среды,   способствующей личностному    развитию
особой   категории   дошкольников, их   позитивной   социализации, сохранению их
индивидуальности,   охране   и   укреплению    их   здоровья   и   эмоционального
благополучия;
4) доступность  воспитательных мероприятий,  совместных  и самостоятельных,
подвижных и  статичных форм активности с учётом особенностей   развития и
образовательных потребностей ребёнка;   речь   идет   не   только   о   физической
доступности,   но и об интеллектуальной,  когда созданные условия воспитания   и
применяемые  правила должны быть понятны ребёнку с особыми  образовательными
потребностями;
5)участие   семьи   как   необходимое   условие   для   полноценного   воспитания
ребёнка дошкольного  возраста с особыми образовательными потребностями.

2.1.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений  развития  детей  (направления  и  задачи,  содержание  коррекционно-
развивающей работы).
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а) специальные условия для получения образования детьми с  ограниченными
возможностями здоровья.
- описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса:

При  поступлении  ребенка  в  детский  сад  осуществляется  педагогическая
диагностика. Результаты  диагностики  представляются  членам  ППк  детского  сада.
Решением  консилиума, родителям  (законным  представителям)  рекомендовано  пройти
ТПМПК, для создания специальных условий для ребенка по оказанию образовательных
услуг.

После предоставления заключения ТПМПК приказом заведующего ОО создается
рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на заседании
педагогического совета и утверждается приказом руководителя.

На  основании  письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)
воспитатели и специалисты осуществляют реализацию ИАОП.
-  описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности:

Специальными  условиями  для  получения  образования  детьми  с  ОВЗ  (ТНР,
ЗПР,РАС) и инвалидностью можно считать:

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности;
 специальных условий для воспитания и развития у них творческих способностей;
 использование  специальных  образовательных  методов,  технологий  и  программ,

разрабатываемых  образовательным  учреждением  совместно  с  другими
участниками 

 образо вательного процесса,
 реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и  профессионального

потенциала специалистов образовательных учреждений;
 специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том

числе инновационных и информационных);
 соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  определяемого  по  итогам  входной

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников;
 проведение  индивидуальных  коррекционных  занятий  с  учителем-логопедом  (не

реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом (1-2 раза в неделю), проведение
индивидуальных занятий воспитателями (согласно рекомендациям специалистов) –
2 раза в неделю, проведение подгрупповых занятий музыкальным руководителем и
инструктором по физической культуре – 1 раз в неделю;

   обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности,
самостоятельной  деятельности  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью,  режимных  моментов  с
использованием  вариативных  форм работы,  обусловленных учетом  структуры  дефекта
детей с ОВЗ и (или) инвалидностью.

Специальными  содержательными  условиями  можно  считать  насыщенность  и
целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с ОВЗ, инвалидностью
конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными
требованиями ФГОС ДО, а с другой – с основными образовательными и коррекционными
программами, разработанными  для  данной  конкретной  категории  детей.  При  этом
предполагается  взаимопроникновение  содержательного  аспекта  этих  программ,  их
взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам.

 Содержательные  условия  обеспечивают  полноценную  реализацию  направлений
работы по  преодолению  недостатков речевого  развития детей,  психического  развития
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении.

Специфическая  составляющая  общего  процесса  реализации  вышеупомянутых
условий подразумевает:
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-   целостность в восприятии ребенка с ОВЗ, инвалидностью;
-  системный  подход  к  пониманию  структуры  нарушенного  развития ребенка  с  ОВЗ,
инвалидностью; интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего
и дополнительного образования;
 -   вариативность  специальных  способов  и  приемов  работы  с  детьми  с  ОВЗ,
инвалидностью;  -  направленность на получение эффективных результатов воспитания и
обучения  детей  с ОВЗ,  инвалидностью,  ориентированность  на  оптимальный  результат
коррекционно- развивающей работы с ними и т.д.

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ОВЗ,
инвалидностью позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в
дошкольном возрасте.
предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  необходимую
помощь:

Предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  необходимую
техническую помощь, помощь в проведении групповых, индивидуальных коррекционных
занятий штатным расписанием не предусмотрено. В случае необходимости помощь детям
оказывает помощник воспитателя при перемещении ребенка по зданию и на  участке
детского сада.

Взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий
воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя,
воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в
области  коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки
детям с ограниченными возможностями здоровья:

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
специального сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы,
что  способствует  реализации  и  развитию  больших  потенциальных  возможностей
обучающихся  с  ОВЗ,  инвалидностью  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей.

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного
процесса,  при  изучении  всех  образовательных  областей,  коррекционных  курсов  и  на
индивидуальных занятиях с учителем-логопедом и педагогом-психологом.

Реализацию  коррекционных  мероприятий  основной  образовательной  программы
учреждения  осуществляют  воспитатели,  специалисты:  учитель  –  логопед,  педагог  –
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

Взаимодействие  осуществляется  в  соответствии  с  планом  индивидуально
ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных потребностей ребенка и его интеграцию в социуме.

Дети  с  ОВЗ,  инвалидностью  включаются  во  все  виды  образовательной
деятельности вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую,
познавательно- исследовательскую, изобразительную, конструирование, музыкальную,
двигательную, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд),  участвуют  в  совместных  мероприятиях,  проводимых  в
детском саду, а также реализации коллективных проектов.

Социально-коммуникативное  развитие  детей  осуществляется  в  образовательной
деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  в  совместной  и  самостоятельной  игровой
деятельности, в семье.

Образовательную  деятельность  по  коммуникативному  развитию  организует
учитель- логопед.  Образовательную  деятельность  по  целенаправленной  коррекции
недостатков  и  развитие  познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  и
личностной сфер личности организует педагог-психолог.
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С  16  сентября по   15  мая  осуществляется  организованная  образовательная
деятельность  с детьми,  имеющими  ООП  в  соответствии  с  ООП  ДО,  АОП,  ИАОП.
Логопедическая  помощь дошкольникам  осуществляется  на  индивидуальных  и
подгрупповых  занятиях  в  соответствии  с  нарушением. Психологическая  помощь
дошкольникам осуществляется на  индивидуальных занятиях с педагогом-психологом в
соответствии с нарушением.

Коррекционная работа специалистов проводится в первой и во второй половине
дня с понедельника по пятницу.

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки  не  превышает  нормативы  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологических
требований  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи»,  утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020г.№28. В соответствии с санитарными нормами и требованиями
для детей с ОВЗ, инвалидностью каждой возрастной группы осуществляется сокращение
продолжительности  организованной  образовательной  деятельности,  поскольку
превышение недельной нагрузки на ребенка  недопустимо.

В группах, в которых обучаются дети с  ОВЗ и (или) инвалидностью, с октября по
май  (включительно)  проводится  в  неделю по  2  индивидуальных  занятия  с  учителем-
логопедом, по 1-2 индивидуальных занятий с педагогом- психологом, что не превышает
рекомендованную СанПИН недельную нагрузку.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

Задачами  психолого-педагогической  диагностики  индивидуального  развития
ребенка дошкольного  возраста  с  ОВЗ  и  (или)  инвалидностью  с  3  до  7  лет  являются
выявление  особенностей  физического  и  психического  развития  детей:  состояния  их
двигательной сферы, психических и речевых функций. Она позволяет выявить не только
негативную  симптоматику  в отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и
позитивные  симптомы,  компенсаторные возможности, зону ближайшего развития
ребенка.   

Диагностика проводится воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-
психологом, специалистами детского сада с 1 по 16 сентября и с 15 по 31 мая. 

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования,
диагностических картах, речевых картах, которые в соответствии с Законом о
персональных данных находятся в закрытом доступе.

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим изучается информация,
зафиксированная в имеющейся в первичной,  в том числе,  медицинской документации.
Как  правило, это  заключения ТПМПК  (при  наличии  соответствующего  документа)  и
следующих специалистов: невролога или психоневролога, оториноларинголога, окулиста,
хирурга,  педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего
речевого,  психического  и  физического  развития  проводится  предварительная  беседа  с
родителями  (законными  представителями)  ребенка.  Выясняется,  были  ли  какие-либо
особенности  протекания  беременности, родов,  наличе   патологических  факторов,
влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых
и моторных функций ребенка. 

Отдельно уточняется  информация  о  статусе  языковой, социальной  и
психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья,
каково  в  ней  отношение  к  ребенку,  какой  язык  доминирует  в семье  или  ближайшем
окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем
люди, имеющие нарушения речи и т.п.

При  непосредственном  контакте  педагогов  ДОУ  с  ребенком  обследование
начинается с   ознакомительной беседы, целью которой является не только установление
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положительного эмоционального контакта,  но и определение степени его готовности к
участию в речевой коммуникации,  умения адекватно воспринимать вопросы, давать на
них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять
деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д.
в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов

В соответствии с заключением ТПМПК, характеристикой на ребенка, составленной
специалистами детского сада и решением ППк детского сада рекомендовано
обучение по  адаптированной  образовательной  программе  с  учетом  психо-физического
развития и индивидуальных возможностей ребенка (характеристика хранится в закрытом
доступе).

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  ТНР  разработана  на
основе: «Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей
с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи ) с 3 до 7 лет».Н.В.Нищевой.

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  ЗПР  разработана  на
основе: Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного
возраста с задержкой психического развития.

Дидактический, методический инструментарий:
 Диагностические  альбомы  для  проведения  индивидуального  обследования

дошкольни ка.
 Наглядный  и  методический  материал  для  коррекции нарушений

звукопроизношения. 
 Наглядный и методический материал для коррекции нарушений фонематического

слуха.
 Наглядный  и  методический  материал  для  коррекции  и  развития  лексико  –

грамматиче ских нарушений речи.
 Наглядный и методический материал для коррекции и развития нарушений связной

речи.
 Диагностические  альбомы  для  проведения  индивидуального  обследования

дошкольника.
 Наглядный и методический материал для развития и коррекции познавательных

про цессов и мышления детей.
 Наглядный и методический материал для развития и коррекции пространственно-

временных представлений воспитанников.
  Наглядный  и  методический  материал  для  развития  и  коррекции  сенсорного

развития                                  дошкольников.
  Наглядный  и  методический  материал  для  коррекции  развития  интеллекта

дошкольников.
 Наглядный и методический материал для подготовки руки к письму.
 Наглядный и методический материал для коррекции социально-коммуникативного

развития детей.
 Наглядный и методический материал  для  коррекции  и развития  эмоциональной

соци ально-личностной сферы.
  Наглядный  и  методический  материал  для  коррекции  и  развития

самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания;
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного
процес са и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОУ пространство  для  гибкого  планирования  их  деятельности,  исходя  из
особенностей  реализуемой  основной  образовательной  программой,  условий
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.

Индивидуальные  занятия  с  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и
воспитате- лями в сетку занятий не включаются.

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей
различных категорий целевых групп обучающихся в соответствии с ФОП.

Общее  образование  различных  категорий  целевых  групп  обучающихся  в
дошкольной образовательной  организации  сформировано  совместно  с  другими
обучающимися (то есть ин клюзивно).

Особенности психолого-педагогического сопровождения нормотипичных детей с
нормативным кризисом развития

Деятельность психологической службы дошкольной образовательной организации
при работе  с  данной категорией  направлена  на  развитие  личности  ребенка,  раскрытие
потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития.

В этой связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает
сопровождение  реализации  основных  и  дополнительных  образовательных  программ,
психодиагностику,  психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной  среды,  психологическое  консультирование  и  просвещение  субъектов
образовательного процесса, коррекционно-развивающую работу, а также
психопрофилактику.

Программа  адресной  помощи  обучающимся  целевой  группы «Нормотипичные
дети с нормативным кризисом» может включать в качестве основных направлений:
-  развивающие  психолого-педагогические  программы,  включающие  развитие
метапредметных и личностных результатов освоения ОП;
-   просветительские,  профилактические  психолого-педагогические  программы,
включающие эмоциональную,  мотивационно-смысловую,  межличностную  и
коммуникативную сферы жизнедеятельности обучающихся.

Профилактические  психолого-педагогические  программы  будут  содействовать
формированию  коммуникативных  навыков,  навыков  бесконфликтного  общения,
успешной адаптации к новым ступеням образования.

Особенности  психолого-педагогического  сопровождения детей с задержкой
психологического здоровья.

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) в дошкольной
образовательной  организации -  создание  психолого-педагогических условий для
полноценного развития  и  воспитания  личности  ребенка  в  рамках  его  возрастных  и
индивидуальных возможностей.

Психолого-педагогическое  сопровождение  -  специализированная  деятельность  в
системе   образования,  обеспечивающая  действенную  помощь  детям  с  целью
предупреждения возникновения и решения деструктивных проблем в развитии ребенка;
деятельность,  призванная  гарантировать  право  на  качественное  образование  каждому
ребенку, с учетом его индивидуальных образовательных запросов и потенциала развития.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка, помощь
(содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.

Работа  всех  специалистов  в  рамках  психолого-педагогического  сопровождения
ребенка осуществляется в  определенной  последовательности,  направленности,  а  также
точной согласованности с деятельностью других специалистов.
            Ключевыми направлениями психолого-педагогического сопровождения детей с
ЗПР в ДОО являются: диагностическое, коррекционное и развивающее. Также, психолого-
педагогическое сопровождение включает в себя  профилактическую и консультативную
работу с педагогами и родителями, воспитывающих детей данной категории.
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Образовательную  деятельность  по  целенаправленной  коррекции  недостатков  и
развитие познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
личности организует педагог-психолог. 

С  16  сентября   по  15  мая  осуществляется  организованная  образовательная
деятельность с детьми, имеющими ЗПР в соответствии с ФАОП, ООП, ИАОП, планами
индивидуально  ориентированных  мероприятий  воспитателей,  музыкального
руководителя,  инструктора  по  физической культуре. Психологическая помощь
дошкольникам с ЗПР осуществляется педагогом-психологом  на  индивидуальных
занятиях  в  соответствии с  задержкой  психического  развития  2  раза  в  неделю.
Логопедическая помощь дошкольникам с                        ЗПР осуществляется учителем-логопедом
на индивидуальных занятиях 2 раза в неделю. 

Основными  направлениями  коррекционно-развивающей  работы  психолога  с
детьми с ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются:
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (по средствам
арттерапии, сказкотерапии, пескотерапии и др.);
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций.

Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение двух
согласованных                                                           процессов:
индивидуальное сопровождение детей;
системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию проблемы,
характерной не для одного ребенка, а для системы в целом.

Основные этапы индивидуального сопровождения: 
1)сбор информации о ребенке;
2)анализ полученной информации;
 3)совместная выработка рекомендаций;
4)консультирование всех участников сопровождения; 
5)решение проблем;
6)анализ выполненных рекомендаций; 
7)дальнейший прогноз развития ребенка.

Особенности  психолого-педагогического  сопровождения детей с тяжелыми
нарушениями речи

Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ТНР  осуществляется  через
тесное сотрудничество учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателя, профильных
специалистов,  медицинских  работников.  Ввиду  того,  что  тяжелые  нарушения  речи
являются следствием поражения центральной нервной системы, регулярное наблюдение у
невролога и психиатра является фундаментом коррекционного воздействия.

Взаимодействие  специалистов  начинается  с  комплексного  всестороннего
диагностического обследования  ребёнка.  На  заседаниях  ППк  осуществляется  анализ
уровня  актуального  развития  ребёнка,  принимается  индивидуальная  адаптированная
образовательная программа (ИАОП). Специалистами определяются зоны взаимодействия,
подбираются  наиболее  эффективные образовательные технологии, методы  и приёмы
работы с детьми с ТНР.

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ТНР) в дошкольной
образовательной  организации  -  создание  психолого-педагогических  условий  для
полноценного  развития  и  воспитания  личности  ребенка  в  рамках  его  возрастных  и
индивидуальных возможностей.

Цель работы учителя-логопеда заключается в создании рациональных условий для
коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями.

Образовательную деятельность с детьми с ОВЗ (ТНР) организует учитель-логопед,
 который решает комплексные задачи по коррекции и развитию всех компонентов речи
воспитанников. 
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Логопедическая  работа  строится  с  учётом  дефекта.  Организация  его  работы
направлена  на  развитие  артикуляторной  моторики,  коррекцию  недостатков
звукопроизношения,  преодоление  затруднений  в  звуко-слоговом  и  фонематическом
анализе  слов  различной  слоговой структуры,  закрепление  в  речи  сложных  форм
словоизменения и словообразования, предупреждение нарушений письма и речи.

С  1  октября  по  15  мая  осуществляется  организованная  образовательная
деятельность с детьми, имеющими ТНР в соответствии с ФАОП, ООП, ИАОП, планами
индивидуально  ориентированных  мероприятий  воспитателей,  музыкального
руководителя,  инструктора  по  физической культуре. Психологическая помощь
дошкольникам с ТНР осуществляется педагогом-психологом  на  индивидуальных
занятиях 1 раз в неделю. Логопедическая помощь дошкольникам с ТНР осуществляется
учителем-логопедом на индивидуальных занятиях 2-3  раза в неделю.

Наиболее  значимым  в  коррекционной  работе  является  формирование  у  детей
способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое
примеривание, зрительная ориентировка) которые служат средством для становления у
них  целостной  системы знаний, умений и навыков, появления психологических
новообразований.

Организация  работы  специалистов  предполагает  также  обучение  родителей
отдельным психолого-педагогическим  приемам,  повышающим  эффективность
взаимодействия  с  ребенком,  стимулирующим  его  активность  в  повседневной  жизни,
укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми
специалистами  дошкольной  организации в тесной взаимосвязи на основе
профессионального взаимодополнения.

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов
Проблемы  комплексного  психолого-психолого-педагогического  сопровождения

детей- инвалидов имеет особую значимость и актуальность.
Существует классификация нарушений основных функций организма человека, к

которым относятся следующие нарушения:
 психических функций (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,  речи,  эмоций,

воли);  сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, осязания);
 статодинамической  функции  (функции,  обеспечивающие  стояние,  движения  и

подвижности, включая функции суставов, костей, мышц, рефлексы);
 соматических  функций  (кровообращения,  дыхания,  пищеварения,  выделения,

обмена веществ и энергии, внутренней секреции).
Психолого-педагогическое  сопровождение  в  образовательной  организации

осуществляется  посредством  поддержки  и  помощи  детям-инвалидам,  их  родителям,
педагогам в процессе адаптации к современным условиям, а также в сложных жизненных
ситуациях.

Цель  психолого-педагогической  поддержки  ребенка-инвалида  заключается  в
развитии позитивных  сторон  личности  ребенка,  укрепление  его  самооценки,
формирование  уверенности  в  себе,  своих  возможностях  и  способностях,  развитие
социальных навыков и умений, способствующих социализации и интеграции.

На  основании  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида  (ИПРИ)
составляется индивидуальная адаптированная образовательная программа (ИАОП). При
составлении ИАОП  для  ребѐнка-инвалида  учитывается  медицинский  диагноз,  по
которому дана инвалидность и определяются пути компенсации и коррекционной работы. 

Проводится  комплексное психолого-педагогическое  обследование  ребёнка-
инвалида специалистами ДОУ, определяются педагоги и специалисты, разрабатывающие
и  реализующие  ИАОП, оформляется  согласие родителей (законных представителей)
ребѐнка – инвалида на реализацию ИАОП. Педагогами и специалистами ДОУ проводится
психолого-педагогическая реабилитация по ИАОП.
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Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых ИПРИ, не может быть
меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий.

При  оказании  адресной  психологической  помощи  детям  целевых  групп
используются программы,  вызывающие  доверие  профессионального  сообщества,
включенные  в  открытый реестр рекомендуемых программ психологической  помощи и
авторские.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и  иных     условий, в  
которых           осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.
Климатические
Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении строится с учетом
климатических особенностей региона, к которому  относится  Ульяновская  область   -
средняя полоса России: времени начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивности их протекания; состава флоры и фауны;
длительности светового дня; погодных условий и т.д. Эти факторы учитываются при
составлении перспективно-тематического годового плана работы ДОУ. В ООД дети
знакомятся с сезонными изменениями в природе, представителями растительного и
животного мира характерными для средней полосы России и Ульяновской области.

Умеренный континентальный климат р.п.Кузоватово(Ульяновская
область)позволяет организовывать прогулку воспитанников на свежем воздухе круглый
год в соответствии с требованиями СанПиН в зависимости от возрастных особенностей
детей. При планировании образовательного процесса выделяют два периода:
холодный период (сентябрь-май) – определенный режим и расписание организованных
образовательных форм деятельности;
теплый период (июнь-август) с соответствующим режимом дня.
Национально-культурные

Преобладающее большинство воспитанников ДОУ по национальности – русские.
Это создает благоприятные возможности для нравственно-патриотического воспитания
дошкольников, приобщения их к истокам русской народной культуры. Образовательный
процесс осуществляется на русском языке.

В  то  же  время  Ульяновская  область–  многонациональный  край  (в  частности
р.п.Кузоватово), и в детском саду есть дети из семей других национальностей. Наличие в
дошкольном учреждении воспитанников других национальностей дает возможность для
организации работы по воспитанию у дошкольников  толерантности, ознакомления

с культурой, традициями и обычаями других народов,
воспитания уважения к ним. Поэтому в рамках образовательной программы
предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и обычаями народов
Поволжья. Данный факт  учитывается при составлении перспективно-тематического плана
работы в ДОУ. 
Социокультурные

МДОУ д/с №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово находится в отдельно стоящем здании,
расположенном в районе, где есть двухэтажные дома, а также частные дома. По левую
сторону от ДОУ находится  Кузоватовский районный суд ,по правую -жилой комплекс.
Социокультурные особенности р.п.  Кузоватово  не могут не сказаться на содержании
образовательной  работы в  ДОУ.  Ведущие  отрасли  производства  -  сельское  хозяйство,
предприятие по производству молочный продукции ОО «Молочный комбинат «ВИТА» и
др. обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.

Детский сад активно взаимодействует с ближайшими объектами социума: школой,
детской библиотекой.
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В непосредственной близости от детского сада нет никаких социально значимых
объектов:  музеев,  галерей,  культурно-развлекательных  центров,  которые бы
способствовали социокультурному развитию дошкольников.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
          Вариативная  часть  Программы  реализуется  через  парциальную  программу
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.Маханева.

В  настоящее  время  государство  уделяет  особое  внимание  патриотическому
воспитанию подрастающего  поколения.  Основополагающим условием патриотического
воспитания детей дошкольного возраста является региональный компонент - воспитание
любви  к  малой  родине. Именно знакомство ребенка с родным краем: с историко-
культурными, национальными, географическими,  природными  особенностями,
традициями,  бытом  родного  народа   –  способствует  тому,  чтобы  в  будущем  он  стал
патриотом и гражданином своей Родины. Начинать воспитание любви к Родине нужно
с 

любви к своему родному посёлку. Поэтому, крайне важно формировать у самых
маленьких жителей  р.п.  Кузоватово  представления  о  родном  городе,  его  истории,
символах, природе, культуре, традициях и заслуженных людях. Безусловная актуальность
данной проблемы обусловила выбор данного направления деятельности педагогического
коллектива ДОУ.

Ссылка на программу О.Л.  Князева,  М.Д.Маханева.  Приобщкение  детей  к
истокам русской народной культуры.

Выходные данные Парциальная программа
Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  к  истокам
русской народной культуры: Программа, учебно-
методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. –
СПб.: Детство – Пресс, 2000.

Краткая характеристика Образовательная  программа  «Приобщение  детей  к
истокам  русской  народной культуры»  определяет
новые  ориентиры  в  нравственно  – патриотическом
воспитании  детей,  основанные  на  их  приобщении  к
русскому народному творчеству и культуре. Программа
расширяет  представления  детей  о  традициях  русской
народной культуры: места проживания наших предков;
быт  и  основные  занятия  русских людей; историю
одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники,
художественные промыслы, песни, игры.

           Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в
котором  они  живут,  —  это  красота  природы,  зданий,  некоторых  элементов  их
декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди
украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного
посёлка  дети  способны связать  с  их функцией  (для  чего  построено  здание,  что  в  нем
находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов
архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй.

Дети начинают понимать, что состояние родного посёлка зависит от отношения к
нему жителей.  Старшие  дошкольники  становятся  способны  к  проявлению
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к посёлку, его
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жителям — совместному со  взрослыми участию  в  социально  значимых делах,  акциях
(посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский
сад пожилых людей, живущих в  микрорайоне и пр.).

Малая  родина,  каждый  город  хранят  память  о  своих  великих  гражданах,
рассказывают об  основном  роде  деятельности  его  жителей,  напоминают  о  военных
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют,  имеют свои обычаи и
традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно,
если  обеспечивается  активная  познавательная,  игровая  и  художественная  деятельность
ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в стимулировании вопросительной
активности ребенка 5—7 лет.

Важно  использовать  формы  и  методы,  вызывающие  развитие  эмоций  и  чувств
детей по отношению к родному посёлку, области, способствующих проявлению активной
деятельностной позиции:  непосредственное  познание  достопримечательностей  родного
посёлка  на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой
представлена художественно-эстетическая оценка родного  края. Следует организовывать
просмотр слайдов и видеофильмов о посёлке Кузоватово, Ульяновской области, которые
позволяют  приблизить  достопримечательности  к  ребенку, рассмотреть  их  в  деталях,
пережить  чувства  удивления,  восхищения.  Дети  старшего  дошкольного  возраста
включаются в празднование событий, связанных с жизнью поселка,  — День рождения
посёлка,  празднование  военных  триумфов,  памятные  даты,  связанные  с  жизнью  и
творчеством  знаменитых  горожан.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  с  интересом
посещают музейнашего поселка.

Активная  позиция  старших  дошкольников  обеспечивается  созданием  в  группе
уголка краеведения,  в  котором  ребенку  предоставляется  возможность  действовать  с
картой  Ульяновской  области,  р.п.  Кузоватово; рисовать,  рассматривать  книги  и
иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов.

Представление  о  малой  родине  является  содержательной  основой  для
осуществления разнообразной детской деятельности.

Интеграция  краеведческого  содержания  с  разными  видами  деятельности  детей
может состоять в следующем.

Участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  поселку  обеспечивает
необходимую двигательную активность и  способствует сохранению  и укреплению
здоровья
дошкольников.

Обсуждение  с  детьми  правил  безопасного  поведения  в  городе  («Как  правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице посёлка» и др.).

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в посёлке).

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  посёлке,  его   достопримечательностях,
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.

Рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  отражающих  отношение
людей к   малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение посёлка к праздникам и пр.).

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или
газеты о  малой  родине,  создание  карт  города,  составление  маршрутов  экскурсий  и
прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.

Обсуждение профессий родителей и составление рассказов о них.
Участие  с  родителями  и  воспитателями  в  социально  значимых  событиях,

происходящих в посёлке (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
Старшая группа
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Содержание  краеведения  в  старшей  группе  может  быть  представлено  в  виде
нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая
улица» (коллаж), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем посёлке»,
«Профессии наших родителей» и других.
Содержание образовательной деятельности

У родного посёлка есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для
людей событии,  которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.  Название
может напоминать о природе того места, где построен посёлок.

Посёлок выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого
есть  свои  главные  функции.  О  функциях  посёлка  рассказывают  архитектурные
сооружения, названия  улиц  и  площадей,  достопримечательности.  Об  истории  родного
посёлка   и  жизни  жителей  рассказывают  дома, их облик, декоративное убранство,
городская скульптура.   

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества,
писателях, художниках.

В посёлке трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и
поддерживают традиции.

Организация опыта освоения программы
Поддерживать  проявления  интереса  детей  к  малой  родине  в  вопросах,  играх,

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывать  детям  сюжетные  истории  о  жизни  посёлка,  об  архитектурных

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений.
Вовлекать  детей  в  игры-путешествия  по  родному  посёлку,  проведение  вообра

жаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы, использовать имеющуюся информацию.
Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность,

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской
деятельности. 

Способствовать  развитию  творческого  воображения  детей  на  содержании
освоенного краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,  сочинения
загадок, изобрази- тельной деятельности.

Организовывать  участие  детей  в  жизни  посёлка  (традициях,  праздниках),
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события жизни
посёлка  (сделать  открытки  для  ветеранов,  принять  участие  в  акции  «Солдатский
треугольник» и пр.).
Подготовительная группа

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в
виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное
событие  жизнинашего  посёлка»,  «Необычные  украшения  улиц  города»,  «О  каких
событиях помнятжители», «Добрые дела для ветеранов» и других.

Содержание образовательной деятельности
У родного города есть свое название (имя),  которое рассказывает о важном для

людей событии,  которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.  Названия
улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В посёлке есть
памятники — они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина
гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками.

В посёлке происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые
связаны  с  функциями  посёлка  (проводят  выставки  и  концерты,  проходят  ярмарки,
народные праздники «Масленица», мордовский праздник  «Масторовань  морот» - «Песни
матери-земли).  В городе трудятся родители.

Об  истории  родного  города  и  жизни  горожан  рассказывают  дома,  их  облик,
декоративное  убранство,  скульптура.  Впосёлке   строят  новые и красивые  дома,
районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.

Организация опыта освоения программы
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Создавать  условия  для  рассматривания  иллюстративного  материала,  слайдов,
отображающих основные функции посёлка , сооружения архитектуры и скульптуры
 (торговая,  промышленная  функции,  функция  отдыха  и  развлечений), исторические и
современные здания, культурные сооружения.

Рассказывать  детям  о  событиях,  повествующих  о  жизни  города,  его  истории  и
современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с
осуществлением функций этих сооружений.

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы,
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение
детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного
убранства города, значения символов в городской среде.

Развивать  проявления  инициативы  детей  в  играх-путешествиях  по  посёлку,
проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию.

Создавать  условия  для  участия  детей  в  играх-экспериментированиях  и
исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием
и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской
среде. 

Рассказывать детям истории,  легенды, мифы, связанные с прошлым Кузоватово,
названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на
содержании  освоенного  краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,
сочинениях загадок, изобразительной деятельности.

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных
с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).

Организовывать  участие  детей  в  жизни  посёлка  (традициях,  праздниках),
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях
«Солдатский треугольник», «Бессмертный полк» и пр.).

2.2.3.Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции
организации или группы, план воспитательной работы
Планирование составлено с учетом практического руководства «Воспитателю о воспи-
тании».

Комплексно-тематическое планирование

Сроки
реализации

Тема месяца Ценность – доминанта
месяца

Сентябрь Хочу все знать! Познание
Октябрь Мир профессий Труд
Ноябрь Мама, папа, я – дружная семья Семья
Декабрь Красота вокруг нас Красота
Январь Зимние забавы Здоровье

Февраль Я и мои друзья Дружба
Март Я – человек Человек

Апрель Мир природы Природа
Май Страна, в которой я живу Родина

Традиции ДОО:
основные государственные и народные праздники;
тематические мероприятия;
социальные и экологические акции;
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выставки совместного творчества детей и родителей.

План воспитательной работы
План  является  единым  для  ДОО  и  составлен  с  учетом  примерного  перечня

основных гос ударственных и народных праздников, памятных дат ФОП.
ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе

воспи тания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования
детей.
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных,
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Дата Мероприятия/проекты/события Возраст
детей

1 сентября.
День знаний

Праздник «Детский сад встречает
ребят!»

5-7 лет

3 сентября. Оформление выставки детского
изобрази- тельного творчества «Голубь
мира»

6-7 лет
День окончания 
Второй
мировой войны, 
День солидарности
в борьбе с
терроризмом
8 сентября. 
Международный

Беседа «Что значит быть грамотным?!»
(уметь читать, писать; обладать 
знаниями,
необходимыми для жизни, будущей 
работы). Обсуждение и разучивание 
пословиц,поговорок, крылатых 
выражений по теме.

5-7 лет

день 
распространения
     грамотности

27 сентября. Выставка детских рисунков «Мой 
любимый воспитатель».

3-7 лет
День воспитателя и
всех
дошкольных 
работников

1 октября. 
Международный 
день пожилых 
людей

Праздник для бабушек и дедушек 
воспитанников «Спасибо вам, 
бабушки и дедушки!»
Нахождение и разучивание пословиц 
и поговорок, игры бабушек.

3-7 лет

1 октября. 
Международный 
день музыки

Беседы о композиторах, музыкальных
ин струментах.
Слушание музыки разных жанров и
направлений.
Музыкально-дидактические игры

3-7 лет

4 октября.
День защиты 
животных

Беседы по теме, в том числе о значении
животных в жизни человека и всего
живого,  защите животных со стороны
людей и государства, посильной
помощи детей в деле защиты

3-7 лет
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животных;
Составление памятки о внимательном
и бережном отношении человека к 
животным; создание плаката в защиту
животных; изготовление дорожных 
знаков, предупреждающих появление 
домашних и диких животных на 
дороге

5 октября. День 
учителя

Праздник «В гостях учителя и 
воспитателя»
Беседы, стихи загадки про учителей и 
воспитателей.

5-7 лет

3-е воскресенье 
октября. День отца в 
России

Мастерская по изготовлению 
подарков папам. Выставка «Подарок 
для папы»

3-7 лет

4 ноября.
День народного 
единства

Праздник «Родина - не просто слово»
Досуг «Народы. Народные костюмы».
Мастерская по «изготовлению» 
национальных костюмов (рисование, 
аппликация).

5-7 лет

8 ноября.
День памяти погибших 
при исполнении 
служеб- ных 
обязанностей сотруд-
ников органов 
внутренних
дел России

Беседа «Наша служба и опасна, и 
трудна»
Спортивно-игровые мероприятия.

6-7 лет

30 ноября.
День Государственного
герба Российской 
Федерации

КВН«Герб России» 5-7 лет

Последнее воскресенье
ноября.
День матери в России

Конкурс чтецов «Милой мамочке 
моей это поздравленье…»
Мастерская по изготовлению 
подарков мамам.
Выставка портретов-рисунков «Моя 
мама – сама лучшая!»

3-7 лет

3 декабря.
День неизвестного 
солдата.
Международный день 
и валидов

Беседы и просмотр материалово 
памятниках и мемориалах 
неизвестному солдату.
Проект «Книга памяти»
Совместное рисование плаката 
«Памяти неизвестного солдата».
Спортивно-игровые мероприятия.

5-7 лет

5 декабря.
День добровольца 
(волонтера) в России

Беседы с детьми на темы «Легко ли 
быть добрым?», Кто такие 
волонтеры»
«День добрых дел» — оказание 
помощи малышам в одевании, 
раздевании
Конкурс рисунков«Я - волонтер».

5-7 лет
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 8 декабря. 
Международный день 
художника

Выставка «Красота в искусстве».
Украшение групповой комнаты 
детскими рисунками.

3-7 лет

9 декабря.
День героев 
Отечества

Ознакомление детей с художественной
литературой: Т. А. Шорыгина
«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое».
Встреча с военными.
Спортивно-игровые мероприятия.

5-7 лет

12 декабря.
День Конституции 
Российской 
Федерации

Тематические беседы об основном
законе России, государственных
символах
Проекты «Главная книга страны», «Мы
граждане России».
Творческий коллаж в группах «Моя
Россия».

6-7 лет

31 декабря.
Новый год

Новогодний утренник 3-7 лет

27 января.
День снятия блокады 
Ле нинграда; День 
освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц- 
Биркенау (Освенцема) 
– День памяти жертв 
Холокоста

Беседа с презентациями «900 дней 
блокады»,
«Дети блокадногоЛенинграда», 
«Дорога жизни»
Знакомство с художественной 
литературой и музыкальными 
произведениями по теме.
Оформление папки-передвижки «Мы 
пом- ним, мы гордимся».

6-7 лет

2 февраля.
День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в 
Сталинградской битве

Беседа с презентациями  «Ни шагу
назад».
Знакомство с памятником-ансамблем
героям Сталинградской битвы

6-7 лет

8 февраля.
День российской 
науки

Проведение опытов с водой, солью, 
пищевой содой, с пищевыми 
красителями, мыльными пузырями, с 
воздухом.
Виртуальная экскурсия с 
демонстрацией преентации «Что 
нового в российской науки?!»

3-7 лет

15 февраля.
День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный  долг за 
пределами Отече-
ства

Беседа о россиянах, исполнявших 
служебный       долг за пределами Отечества.
Спортивно-игровые мероприятия.

6-7 лет

21 февраля. 
Международный 
день родного языка

Девиз дня: «Богат и красив наш 
русский язык» (сопровождение всех 
режимных моментов произведениями 
устного народного творчества).

5-7 лет
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Беседа «Мы - россияне, наш язык - 
русский»
Литературная викторина (по 
произведениям пИ сателей и поэтов, 
писавших на родном языке)

23 февраля.
День защитника 
Отечества

Беседа «Военные профессии».
Конкурс «Санитары»
Игры  «Танкисты»,  «Пограничникии
нарушители», «Ловкие и
смелыеморяки»
Спортивный досуг с родителями «Мой
папа!»

3-7 лет

8 марта.
Международный
женскийдень

Изготовление подарков «Цветы для
мамы».
Утренник «Праздник мам».

3-7 лет

18 марта.
День воссоединения 
Россиии Крыма

Тематические беседы
«Достопримечательности Крыма»,
«Феодосия - город воинской
славы», «Город-герой Севастополь»,
«Русский черноморский флот».
Конкурс рисунков,
посвященныхКрыму.

5-7 лет

27 марта.
Всемирный день театра

Игры-драматизации знакомых сказок
Театрализованное представление.

3-7 лет

12 апреля.
День космонавтики

Просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях)
Конструирование ракет
Организациявыставки по теме
Досуг «Мы -  космонавты».

5-7 лет

1 мая
Праздник весны и
труда

Слушание и исполнение песен о весн и 
труде, слушание музыки о весне.
Знакомство с пословицамии 
поговорками о труде.

5-7 лет

9 мая.
День Победы

Оформление в группах уголков по 
патриотическому воспитанию: 
«Защитники Отечества с Древней Руси 
до наших дней», «Слава героям 
землякам».
Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в холле 
детского сада
«День Победы со слезами на глазах…».
Проведение акции совместно с 
родителями
«Наши ветераны» (подбор материала и 
составление альбомов родителями 
совместно с воспитанниками о 
родственниках, соседях, знакомых 
воевавших в годы ВОВ); «Солдатский 
треугольник».

3-7 лет
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19 мая.
День  детских
общественных
организаций России

Беседа о детских общественных
организациях России
Составление фотоальбома группы
«Наши дружные ребята»
Создание лепбука «Дружба»

5-7 лет

24 мая.
День славянской
письменности и
культуры

Беседы на тему азбуки
Конкурс букв-поделок «Кириллица» и
«Глаголица»

5-7 лет

1 июня
День защиты детей

Праздничное мероприятие «Радостное
детство!»

3-7 лет

6 июня.
День русского языка

Слушание  и  совместное  пение
различных песен, потешек, пестушек.
Драматизации «Сказки Пушкина».

5-7 лет

12 июня. День России Познавательныебеседы  о России,
государ- ственной символике,  малой
родине
  Стихотворный марафон о России.    
Спортивно-игровые мероприятия «Мы -
будущее России»
Выставка детских рисунков «Россия –
наша  гордость!»

3-7 лет

22 июня.
День памяти и скорби

Поэтический час «Мы о войне стихами  
говорим».
Тематические беседы «Никто не забыт, 
ничто не забыто».
Прослушивание музыкальных 
композиций
«Священная война», «22 июня ровно в 4 
часа…», «Катюша»
Игра «Сапры», «Разведчики», 
«Медсетра».

6-7 лет

8 июля.
День семьи, любвии

верности

Беседы «Моя семья».
Игра «Мамины и папины помощники»
Презентация поделок «Герб моей семьи»
Выставка семейных фотографий.

3-7 лет

17 июля.
День самарской символи-

ки

Просмотр презентации «Символы
р.п.Кузоватово».Игры «Собери флаг»,
«Собери герб», «Что означает этот
цвет?», «Передай флажок»

5-7 лет

12 августа.
День физкультурника

Совместная  разминка,  эстафеты  на
ловкость и скорость, тематические игрыи
забавы:
«Это я, это я — это все мои друзья…»

5-7 лет

22 августа.
День государственного
флага Российской Фе-

дерации

Праздник «России часть и знак —красно-
синий-белый флаг»
Игры «Собери флаг», «Что означает этот 
цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок
быстрей соберется?», «Будь 
внимательным»,

5-7 лет
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«Соберись в кружок поцвету»
Выставка, посвященная Дню Российского
флага.

27 августа.
День российского кино

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?»,
«Как снимают кино?»
Дидактические игры «Придумай новых 
героев» и «Эмоции героев»
Встреча с героями фильмов 
имультфильмов
Рисованием на тему «Мой любимый герой 
мультфильма».

5-7 лет
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3.Организационный раздел
3.1.Обязательная часть.
3.1.1.Описание  материально-технического  обеспечения  Программы,

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
(ФОП ДО п. 32) https://goo-gl.me/zVSf5

МДОУ  д/с  №6  «Алёнушка»  р.п.  Кузоватово-кирпичное  двухэтажное  здание.  Дата
введения в эксплуатацию - сентябрь 1988года, начало работы – 14 февраля 1989года.

       В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1)возможность достижения обучающимися планируемых результатов  
 освоения Федеральной программы;
2)выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.359020 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г.  № 32 (зарегистрировано Министерством
юстиции  Российской  Феде- рации  11  ноября  2020  г.,  регистрационный  №  60833),
действующим до 1 января 2027 года (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21.

ДОО  оснащена  полным  набором  оборудования  для  различных  видов  детской
деятельности  в  помещении  и  на  участке,  игровыми  и  физкультурными  площадками,
озелененной территорией.

ДОО имеет необходимое  оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и
образовательной  деятельности  обучающихся  (в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

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 (5- групповых помещений, 1 музыкально-
физкультурный зал);

2)оснащение  РППС,  включающей  средства  обучения  и  воспитания,  подобранные  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  дошкольного
возраста, содержания Программы;

3)мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь  для  художественного,  театрального,  музыкального  творчества,  музыкальные
инструменты;

4)административные помещения,1- кабинет заведующего, 1- методический кабинет;
5)помещения,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  физического  и  психологического

здоровья (1- медицинский кабинет, 1 изолятора,1- пищеблок);
6)оформленная территория и 6 оборудованных участков для прогулки ДОО.
      Программа  оставляет  за  ДОО  право  самостоятельного  подбора  разновидности

необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей
реализации образовательной программы.

      Создание  и  обновление  инфраструктуры  ДОО  осуществляется  на  основе
«Рекомендаций по  формированию  инфраструктуры  дошкольных  образовательных
организаций  и  комплектации учебно-методических материалов в целях реализации
образовательных программ дошкольного  образования»  (далее  –  «Рекомендации»),
подготовленных  рабочей  группой  Минпросвещения  Российской  Федерацией  с
Лабораторией  дошкольного  образования  федерального  государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Институт  возрастной  физиологии  Российской  академии
образования» в рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487.
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Средства обучения и воспитания
№ Наименование Количество
1. Комплекс оснащения общих помещений ДОО В соответствии

с 
рекомендованным 
количеством 
примерного 
перечня 
оборудования и 
средств обучения 
«Рекомендаций».

2. Методический кабинет
3. Многофункциональный актовый/Музыкально

– физкультурный  зал
4. Комплекс оснащения групповых  помещений

ДОО:
смешанная  ранняя группа (1,6- 3года)
 младшая группа (3-4 года)
разновозрастная группа (3–5 лет)
старшая группа (5–6 лет)
подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)

6. Компоненты РППС для кабинетов
специалистов

7. Комплекс оснащения территории ДОО
прогулочный участок
спортивная площадка

Организация внутренней инфраструктуры ДОО в виде центров
Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской деятельности,

в которых организуется образовательная деятельность.
В группах раннего возраста 6 центров детской активности:
Центр двигательной активности для развития основных движений детей.
Центр сенсорики и конструирования  для организации предметной деятельности и

игры  с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных
эталонов формы, цвета, размера.

Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр,
совместных игр со сверстниками под руководством взрослого.

Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла
музыки,  поддержки  интереса  к  рисованию  и  лепке,  становлению  первых навыков
продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных
средств.

Центр  познания  и  коммуникации  (книжный  уголок),  восприятия  смысла  сказок,
стихов, рассматривания картинок.

Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной
деятельности с  материалами  и  веществами  (песок,  вода,  тесто  и  др.),  развития
навыков  самообслуживания  и становления действий с бытовыми  предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).

В  группах  для  детей  дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет)  12  центров  детской
активности:

Центр двигательной активности  (ориентирован на организацию игр средней и малой
подвижности  в  групповых  помещениях,  средней  и  интенсивной  подвижности  в
физкультур ном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках,
спортивной площадке,  всей  территории  детского  сада)  в  интеграции  с  содержанием
образовательных  областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие».

Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития
у  детей  навыков  безопасности  жизнедеятельности  в  интеграции  содержания
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образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр,
предметы-заместители  в  интеграции  с  содержанием  образовательных  областей
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).

Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и
детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных

 материалов  для  организации  конструкторской  деятельности  детей  в  интеграции  с
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».

Центр логики  и  математики,  содержащий  разнообразный  дидактический  материал  и
развивающие  игрушки,  а  также  демонстрационные  материалы  для  формирования
элементарных  математических  навыков  и  логических  операций  в  интеграции  с
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально- коммуникативное развитие».

Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности
с  материалами  и  веществами  (песок,  вода,  тесто  и  др.),  развития  навыков
самообслуживания  и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.).

и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия
которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности
детей в интеграции с содержанием образова- тельных областей «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»).

Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми
и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное
разви-тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для детей,
обеспечивающую  их  духовно-нравственное  и  этико-эстетическое  воспитание,
формирование общей культуры,  освоение  разных жанров художественной литературы,
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.

Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать
музыкальную  и  театрализованную  деятельность  детей  в  интеграции  с  содержанием
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное
развитие»,

       «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения

воспитанников.
Центр коррекции  предназначен  для организации совместной деятельности  воспитателя

и/или  специалиста  с  детьми  с  ОВЗ,  направленный  на  коррекцию  имеющихся  у  них
нарушений.

Центр творчества  детей,  предназначенный  для  реализации  продуктивной  деятельности
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием
образовательных  областей  «Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие».

               Методические материалы

№ Наименование Количество
1. Учебные

издания в
Учебные программы и учебные

комплекты; учебно-методические
По количеству

групп - 5
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бумажном и
электронном

виде

пособия; хрестоматии

2. Дидактически
е материалы

Учебные наглядные пособия; рабочие
тетради; информационно-
ознакомительнаяпродукция

(буклеты, листовки)
3. Организацион

но-
методическая

продукция

Методические пособия; тематические
папки; инструктивно-методические
плакаты

4. Прикладная
методическая

продукция

Карточки; иллюстрации, рисунки; карты;
модели; схемы; тематическая подборка
материала –наглядно-иллюстративного

5. Аудио- и
видеоматериал

ы

Аудиозаписи (музыкальные
произведения,

аудиокниги и др.); видеозаписи
(мультфильмы и др.)

6. Электронные
образователь
ные ресурсы

Мультимедийные презентации

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании
для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Программой  предусмотрено  также  использование  ДОО  обновляемых
образовательных ресурсов,  в  том  числе  расходных  материалов,  подписки  на
актуализацию  периодических  и электронных  ресурсов,  методическую  литературу,
техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств  обучения  и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в
т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При  проведении  закупок  оборудования  и  средств  обучения  и  воспитания  ДОО
руководствуется  нормами  законодательства  РФ,  в  том  числе  в  части  предоставления
приоритета  товарам  российского  производства,  работам,  услугам,  выполняемым,
оказываемым российскими юридическими лицами.

Инфраструктурный  лист  ДОО  составляется  по  результатам  мониторинга  её
материально- технической базы:  анализа  образовательных потребностей  обучающихся,
кадрового  потенциала,  реализуемой  Программы  и  других  составляющих  (с
использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в  целях
обновления содержания и повышения качества ДО.

Перечень  художественной  литературы,  музыкальных  произведений,  произведений
изобразительного искусства для разных возрастных групп (ФОП ДО п. 33) 

Примерный перечень художественной литературы. 
От 1 года до 2 лет.
От 2 до 3 лет. 
От 3 до 4 лет.
От 4 до 5 лет.
От 5 до 6 лет.
От 6 до 7 лет.
https://goo-gl.me/WpBWP
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Примерный перечень музыкальных произведений
От 1 года до 2 лет.
От 2 до 3 лет. 
От 3 до 4 лет.
От 4 до 5 лет.
От 5 до 6 лет.
От 6 до 7 лет.
https://goo-gl.me/R4EVM

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.
От 1 года до 2 лет.
От 2 до 3 лет. 
От 3 до 4 лет.
От 4 до 5 лет.
От 5 до 6 лет.
От 6 до 7 лет.

https://goo-gl.me/jigwt

Примерный перечень анимационных произведений.
От 1 года до 2 лет.
От 2 до 3 лет. 
От 3 до 4 лет.
От 4 до 5 лет.
От 5 до 6 лет.
От 6 до 7 лет.
https://goo-gl.me/HBWwp

3.1.2.  Описание психолого-педагогических и кадровых условий (ФОП  ДО п. 30)
https://goo-gl.me/GWGFJ

Психолого-педагогические условия реализации Программы (ФОП ДО п. 34)
 https://goo-gl.me/YrLhM

3.1.3.Режим дня, календарный учебный график, учебный план
Режим и распорядок дня  устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21,
СанПиН 2.3/2.4.3590-20,  СП 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная длительность пребывания детей на  свежем  воздухе,  образовательная
деятельность  переносится  на  прогулку  (при  наличии  условий).
Согласно   СанПиН   1.2.3685-21  при   температуре   воздуха   ниже   минус   15 0С скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

Режим дня в холодный период  смешанная ранняя №1
(от 1,6 до 3 лет)

Режимные моменты Время проведения
Приём детей на участке (в зависимости от погоды), 
утренний фильтр, игры

7.30.-8.00.

Утренняя гимнастика (в зале) 8.00.-8.05.
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Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.05.-8.20.

Завтрак 8.20.-8.35.

Совместная с педагогом, самостоятельная, игровая
деятельность

8.35.-9.00.

Организованная образовательная деятельность
(группа, зал)*

9.00.-9.30.

Завтрак II 9.10.-9.20.
Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры, развлечения,
наблюдения, экскурсии, индивидуальная работа, труд

9.30.-11.20. (1гр.р.в.)
9.30.-11.15.(2гр.р.в.)

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

11.20.-11.45.(1гр.р.в.)
11.15.-11.40.(2гр.р.в.)

Обед 11.45.-12.10.(1р.р.в.)
11.40.-12.10.(2гр.р.в.)

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10.-15.30.
(1гр.р.в.) и  (2гр.р.в.)

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные и гигиенические процедуры

15.30.-15.40.
(1гр.р.в.) и (2гр.р.в.)

Полдник 15.40.-15.50.

Организованная образовательная деятельность
(группа) 15.50.-16.00.

Совместная с педагогом, самостоятельная, игровая
деятельность

. Чтение художественной литературы

16.00. - 17.00.

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00.-18.00.

                                      Режим дня в холодный период  в младшей группе (от 3 до 4 лет)

Режимные моменты Время проведения

Приём детей на участке (в зависимости от погоды), 
утренний фильтр, игры

7.30.-8.00.

Утренняя гимнастика (в зале) 8.05.-8.10.
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.10.-8.25.

Завтрак 8.25.-8.45.

Совместная с педагогом, самостоятельная, игровая
деятельность

8.45.-9.00.

Организованная образовательная деятельность в I
половину дня
(группа, зал)

9.00.-9.35.

Игровая деятельность 9.15.-9.20.

Завтрак II 9.35.-9.45.
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Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры, развлечения,
наблюдения, экскурсии, индивидуальная работа, труд

9.45.-11.40.

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

11.40.-12.00.

Обед 12.00.-12.20.

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20.-15.30

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные и гигиенические процедуры, подготовка к

полднику

15.30.-15.45.

Полдник 15.45.-15.55.

Организованная образовательная деятельность во II
половину дня
 (группа, зал)

15.55.- 16.10.

Совместная деятельность взрослого и детей. Чтение
художественной литературы.

16.10.-17.00.

Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Уход детей домой

17.00. - 18.00.

   Режим дня в холодный период  в разновозрастной группе (от 3-4 до 4-5лет)

Режимные моменты Время проведения

Приём детей на участке (в зависимости от погоды), 
утренний фильтр, игры

7.30.-8.05.

Утренняя гимнастика (в зале) 8.10.-8.20.
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20.-8.30.

Завтрак 8.30.-8.40.

Совместная с педагогом, самостоятельная, игровая
деятельность

8.40.-9.00.

Организованная образовательная деятельность (группа) 9.00.-10.05.

Завтрак II 10.05.-10.15.
Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры, развлечения,
наблюдения, экскурсии, индивидуальная работа, труд

10.10.-12.10.

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

12.10.-12.30.

Обед 12.30.-12.45.

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45.-15.30

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные и гигиенические процедуры, подготовка к

полднику

15.30.-15.50.

Полдник 15.50.-16.00.
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Организованная образовательная деятельность (зал) 16.00.-16.20.

Совместная деятельность взрослого и детей. Игровая
деятельность. Чтение художественной литературы.

16.20.- 17.00.

Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Уход детей домой. Игровая деятельность.

Взаимодействие с родителями

17.00.- 18.00.

                                                                          

Режим дня в холодный период  в старшей группе
(от 5 до 6 лет)

Режимные моменты Время проведения
Приём детей на участке (в зависимости от погоды), 
утренний фильтр, игры

7.30.-8.15.

Утренняя гимнастика (в зале) 8.20.-8.30.
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30.-8.40.

Завтрак 8.40.-8.50.

Совместная с педагогом, самостоятельная, игровая
деятельность

8.50.-9.00.

Организованная образовательная деятельность
(группа, зал)

9.00.-10.35.

Подготовка к завтраку, Завтрак II 10.10-10.20.
Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры, развлечения,
наблюдения, экскурсии, индивидуальная работа, труд

10.35.-12.15.

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

12.15.-12.45.

Обед 12.45.-13.00.

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00.-15.30.
Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,

воздушные и гигиенические процедуры, подготовка к
полднику

15.30.-15.55.

Полдник 15.55.-16.05.

Организованная образовательная деятельность (зал) 16.05.-16.30.

Совместная деятельность взрослого и детей. Чтение
художественной литературы. Игровая деятельность

16.30.-17.00

Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Уход детей домой

17.00.- 18.00.

                                                                         

                    Режим дня в холодный период  в подготовительной к школе группе 
(от 6 до 7 лет)

                                                                                                                            

Режимные моменты Время проведения
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Приём детей на участке (в зависимости от погоды), 
утренний фильтр, игры

7.30.-8.35.

Утренняя гимнастика (в зале) 8.30.-8.40.
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,

Завтрак
8.40.-8.55.

Подготовка к занятию 8.55.-9.00.

Организованная образовательная деятельность
(группа, зал)

9.00.-11.05.

Завтрак II 10.10.-10.20.
Подготовка к прогулке. Прогулка:  игры,

развлечения, наблюдения, экскурсии,
индивидуальная работа, труд

11.05.-12.50.

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду

12.50.-13.00.

Обед 13.00.-13.15
.

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15.-15.30.

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные и гигиенические процедуры, подготовка

к полднику

15.30.-15.55.

Полдник 15.55.-16.05.

Совместная деятельность взрослого и детей. Чтение
художественной литературы.

16.05.-17.00.

Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Уход детей домой

17.00.- 18.00.

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20   к  организации образовательного
процесса и режима дня должны соблюдаться  следующие требования:
режим двигательной  активности детей в течение дня организуется   с учётом
возрастных  особенностей и состояния здоровья;
при организации образовательной деятельности   предусматривается введение   в
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики   для глаз,
обеспечивается  контроль за осанкой, в  том числе, во время письма, рисования и
использования электронных средств обучения;
физкультурные, физкультурно-оздоровительные  мероприятия,   массовые
спортивные   мероприятия,    туристские    походы,    спортивные   соревнования
организуются     с    учётом     возраста,     физической     подготовленности    и
состояния  здоровья   детей.   ДОО   обеспечивает присутствие   медицинских
работников  на спортивных соревнованиях. 

Возможность   проведения    занятий    физической    культурой    и   спортом
на открытом  воздухе,  а также  подвижных  игр,   определяется по  совокупности
показателей  метеорологических условий  (температуры, относительной влажности
и скорости  движения  воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные  и
морозные  дни занятия физической  культурой  должны проводиться  в зале.
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Годовой календарный учебный график

1. Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели 5 дней
(с понедельника

по пятницу)
Время работы возрастных групп 10,5 часов в 

день (с 07.30. до
18.00. часов)

Нерабочие дни Суббота,
воскресенье,
праздничные

дни
Адаптационный период С 01.09.2023г.-

14.09.2023 г.
2. Продолжительность учебного года

Учебный год 01.09.2023 г. - 31.05.2024 г. 36 недель

Сроки проведения зимних каникул 01.01.2024г.-08.01.2024 г.
Летний оздоровительный период 01.06.2024г.-31.08.2024г.
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования:

Наименование Сроки Количество

Первичный мониторинг 01.09.2023 г.-14.09.2023 г. 10 дней
Итоговой мониторинг 18.05.2024 г. - 31.05.2024 г. 10 дней

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Но это не отменяет необходимость для самого педагога 
удерживать ожидаемые образовательные результаты как целевые ориентиры, задающие 
вектор работы с детьми. В ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится 
педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 
планирования).
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за детьми в спонтанной или 
специально организованной деятельности.

Возможен дополнительный анализ особенностей того или иного ребенка (вновь 
прибывший или отсутствие на период проведения).

Результаты педагогической диагностики являются основой конструирования
образовательного процесса на новый учебный год и определения годовых задач годового
плана на новый учебный год.

Ожидаемые итоговые результаты освоения ОП являются целевыми для воспитателя на
этапе завершения детьми дошкольного образования.

3.2. Праздничные дни
Название Даты

День народного единства 4 ноября 2023г.
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Новогодние праздники 1-8 января 2024г.
День защитника Отечества 23-24 февраля

2024г.
Международный женский день 8 марта2024г.

Праздник весны и труда 1мая 2024г.
День Победы 8-9 мая 2024 г.
День России 12 июня 2024г.

3.3. Традиционные праздники ДОУ (Календарно-обрядовые)
«Волшебница Осень!» Октябрь

«Колядки!» Январь
«Масленица» Февраль

«Светлая Пасха!» Апрель
3.4.Утренники, вечера развлечений

День знаний Сентябрь
Осенние праздники Октябрь

День Матери Ноябрь
Новогодние утренники Декабрь

Спортивный зимний праздник Январь
День защитника Отечества Февраль

Утренники, посвящённые 8 Марта Март
Тематические весенние утренники Апрель

Выпускной бал Май
                                      Организация образовательного процесса

Длительность организованной образовательной деятельности
распределяется

следующим образом:

Смешанная ранняя группа
для детей от 1,6 до 3 лет 10 минут

Младшая группа
для детей от 3 до 4 лет 15 минут
                                             Разновозрастная группа

для детей от 3 до 5 лет 15/20 минут
                                                    Старшая группа

для детей от 5 до 6 лет 25 минут
Подготовительная к школе группа

для детей от 6 до 7 лет 30 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

В смешанной  ранней  (от  1,6  до  3  лет): 10-20  минут;  30 для  младшей  группы;  в
разновозрастной группе (от 3 до 5 лет) не превышает30/ 40 минут; в старшей 50-75 минут;
для детей подготовительной к школе группы 1ч.-1ч.30 мин.

Максимальный объем образовательной нагрузки в течение недели

Возрастная группа Количество занятий в неделю
их длительность

Общее время
занятий в неделю

Смешанная ранняя 
(от 1,6 до 3 лет)

10 занятий по 10 мин. для детей
от 1,6 до 2 лет и 11 занятий
длительностью  по 10  мин.  для
детей от 2 до 3 лет.

10х10=100 минут-
1 час 40 минут
11 х 10= 110 минут –
1 час 50 минут
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Младшая группа 10 занятий длительностью по 15 
минут

10х15=150 минут
2часа 30 минут

Разновозрастная группа 10 занятий длительностью по 15 
минут (для детей 3-4 года) и 10 
занятий длительностью по 20 
мин. (для детей 4-5 лет)

10х15=150 минут
2часа 30 минут

10х20=200 минут
3 часа 20 минут

Старшая группа 12 занятий длительностью по 25
мин.

12х25=300 мин.-
5 часов

Подготовительная группа 13 занятий длительностью по 30
мин.

13х30=390 мин.-
6 часов 30 минут

Праздники  для  воспитанников  в  течение  учебного  года  планируются  в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год  на 2023-2024 учебный
год.

Организация  каникулярного  отдыха  в  детском  саду  (середина  учебного  года,
летний период)  имеет  свою  специфику  и  определяется  задачами  воспитания  в
дошкольном учреждении.

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется  в  соответствии  Планом  работы  на  летний  период,  тематическим
планированием дней и недель, а также с учётом климатических условий.

      Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом № 1 и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в Годовой календарный учебный
график,  утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
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                                                                                                                                                  Учебный план

Учебных недель – 36   Учебных дней – 18
№ Группа

Образовательная 
область

Смешанная ранняя (1,6-
3года)

Младшая (3-4 года) Разновозрастная (3-5 лет) Старшая (5-6 лет) Подготовительная к школе
(6-7 лет)

в
неделю

в
месяц

в
год

в
неделю

в месяц в
год

в
недел
ю

в
месяц

в год в
неделю

в
месяц

в
год

в
неделю

в месяц в
год

Количество занятий
1 Познавательное 

развитие
2 8 72 2 8 72 2/2 8/8 72/72 2 8 72 3 12 108

Ознакомление с 
окружающим
миром

1 4 36 1 4 36 1/1 4/4 36/36 1 4 36 1 4 36

Формирование 
элементарных 
математических
представлений

1 4 36 1 4 36 1/1 4/4 36/36 1 4 36 2 8 72

2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1/1 4/4 36/36 2 4 36 2 8 72
Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1/1 4/4 36/36 2 4 36 1 4 36
Подготовка к
обучению грамоте

0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 4 36

3 Художественно- 
эстетическое 
развитие

4 16 144 4 16 144 4/4 16/16 144/144 5 20 180 5 20 180

Музыкальная
деятельность

2 8 72 2 8 72 2/2 8/8 72/72 2 8 72 2 8 72

Художественное 
творчество
- рисование
- лепка
-аппликация

1
1
0

4
4
0

36
36
0

1
0,5
0,5

4
2
2

36
18
18

1/1
0,5/0,5
0,5/0,5

4
2
2

36
18
18

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

4 Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3/3 12/12 108/108 3 12 108 3 12 108

Физическая
культура в 
помещении

2 8 72 2 8 72 2/2 8/8 72/72 2 8 72 2 8 72

Физическая
культура на улице

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

ИТОГО: 11 44 396 10 40 360 10/10 40/40 360/360 12 48 396 13 52 468
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3.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и
краткое описание культурно-досуговых мероприятий)
Направленность  и  тематика  культурно-досуговых  мероприятий  формируется  на  основе:
времени года; темы месяца; государственных и народных праздников, памятных дат.

Месяц Тематика Форма
проведения

Краткое описание

Сентябр
ь

«День
знаний»

праздник Чтение стихотворений и отгадывание
детьми загадок;  слушание  и
исполнение  песен,  танцев; показ
детьми инсценировок; проведение
дидактических и подвижных игр;
сюрпризный момент.

Октябрь «Золотая
осень»

праздник Чтение стихотворений и отгадывание
детьми загадок  об  осени,  урожае;
исполнение  песен, танцев и
хороводов на тему осени; показ
детьми
осенних инсценировок; проведение
дидактических  и подвижных игр;
сюрпризный момент.

Декабрь Новый год» праздник Чтение  стихотворений  о  зиме,  Новом
годе; исполнение новогодних песен,
танцев и хороводов; показ детьми
новогодних инсценировок;
проведение подвижных новогодних игр
с участием Деда Мороза и Снегурочки,
сюрпризный момент; раздача детям
подарков.

Январь «Зимние
забавы»

спортивны
й
праздник

Отгадывание детьми загадок о видах
спорта и  спортивных снарядах;
проведение спортивных эстафет и
соревнований.

Февраль День
Защитника
Отечества»

праздник Чтение  стихотворений  о  папе  и
Защитниках Отечества;  исполнение
песен  о  папе,  Армии, Защитниках
Отечества; исполнение танцев на
военную тематику; проведение
спортивных  эстафет и соревнований;
вручение детьми папам подарков
собственного изготовления.

«Масленица» праздник Театрализованное представление.
Март «8 марта» праздник Чтение стихотворений о маме, бабушке,

Международном женском Дне 8 Марта,
весне; исполнение песен, танцев,
хороводов о маме и весне; показ
детьми инсценировок на тему
проведение дидактических и
подвижных игр; вручение детьми мамам
и  бабушкам подарков собственного
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изготовления.
Апрель «День

космонавтики
»

праздник Чтение стихотворений о космосе,
космонавтах; исполнение песен и танцев
о  космосе,  Земле; проведение
викторины, дидактических и подвижных
игр.

Май «День
Победы»

праздник Чтение стихотворений о Родине, войне,
Дне Победы; исполнение песен и танцев
на тему  войны, победы, Родины;
проведение спортивных эстафет и
соревнований.

«До  свидания,
детский сад»

праздник Чтение  стихотворений  о  детском  саде,
воспитателях, школе; исполнение песен
и танцев, показ детьми инсценировок о
детском саде и  школе; проведение
дидактических и подвижных игр;
вручение детям дипломов и подарков.

Июнь «День  защиты
детей»

раздник Чтение  стихотворений  и  отгадывание
детьми загадок; слушание и исполнение
песен,  танцев; показ детьми
инсценировок; проведение
дидактических и подвижных игр;
сюрпризный момент.

«Веселые
старты»

спортивный
праздник

Отгадывание  загадок  о  спорте;
проведение спортивных эстафет и
соревнований; подведение  итогов и
награждение победителей.

3.1.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(ФОП ДО п. 31) https://goo-gl.me/AbW9K

С учетом возможности  реализации  образовательной  программы ДОО в  различных
организационных моделях и формах РППС соответствует:
- требованиям ФГОС ДО;
- образовательной программе ДОО;
- материально- техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
- возрастным особенностям детей;
- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;
- требованиям безопасности и надежности.

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и
коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной,  продуктивной  и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного
этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.

Содержательно-насыщенной  –  включает  средства  обучения  (в  том  числе
технические), материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей;
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В соответствии с ФГОС ДО РППС является:
трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;
полифункциональной  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
вариативной – включает различные пространства, а также разнообразные материалы, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивающие их периодическую сменяемость и
свободный выбор детей;
доступной  –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасной –  элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасности  их  использования,  таким  как  санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы и  правила  пожарной безопасности,  а  также  правила  безопасного  пользования
Интернетом.

Полифункциональные материалы
Полифункциональность материалов предполагает:

возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих предметной  среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих жестко  закрепленным способом
употребления) предметов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Предметы (полифункциональные материалы) включенные в РРПС группы могут быть
использованы разными способами при осуществлении различных культурных практик:
игровой, продуктивной творческой, познавательно-исследовательской деятельности; для
осуществления двигательной активности и уединения ребенка.

Младший возраст Ими  замещаются  недостающие  прототипические  игрушки,
необходимы для обеспечения игры взрослого с детьми и
самостоятельной игры ребенка. Для детей данного возраста
круг полифункциональных материалов  невелик.  Это
небольшое  количество  надувных  и  набивных модулей,
которые маленький ребенок может свободно перемещать
(валики,  кубы, параллелепипеды). Они используются для
огораживания«домика», «автобуса» и пр., как сиденья в них,
для  устройства  кроватей кукол  и  т.п.  Кроме  того,
целесообразно  иметь  емкость  с  разрозненными
пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами
разных цветов  и  размеров.  В  качестве  заместителей  можно
также  использовать элементы     конструкторов,
строительных    наборов,    дидактических

материалов, которые имеются в группе для продуктивной и
исследовательской деятельности.

Средний возраст Практически те же, что и в младшей группе. Все большее
значение приобретают крупные строительные наборы,
элементы которых используются как маркеры игрового
пространства (для обозначения домов для кукол и зверей,
гаражей, зоопарков и пр., в связи с
расширяющейся тематикой детской игры).

Старший возраст Представлены крупными объемными набивными модулями
(их количество увеличивается, а форма становится
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разнообразнее, по сравнению  с  младшими  группами),
крупным строительным материалом (напольным). Большое
значение в качестве полифункционального материала
получают крупные (напольные) кнопочные конструкторы,
среднего размера деревянные наборы. Используется
полифункциональный материал не только в качестве
обозначения пространства (дома, корабля), но и в качестве
предметов-заместителей. Большинство

физкультурного оборудования становится
полифункциональным материалом, используемым в игре:
ленты,
кольца, канаты, конусы.

Старший возраст
(подготовительна
я к школе группа)

Полифункциональный материал становится не только
предметами заместителями (брусок конструктора в качестве
мыла, скакалка в качестве  вожжей,  палочка  в  качестве
ложки, градусника или расчѐски и др.),   но   и   выступает
в   качестве   игрушек-персонажей   (конусы,
цилиндрики,    рукавицы,    бросовый    материал    (средней
величины
пластиковые бутылки + разноцветные лоскуты и
верѐвочки). Нередко
атрибуты игр с правилами становятся

полифункциональным материалом (карточки, фишки,
шахматные фигурки и пр.).

Трансформация среды и маркеры условного пространства
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность
трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также
игровых замыслов детей.

Так, все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам:
пространству активной деятельности,  пространству спокойной деятельности  и  пространству
познания и творчества.

В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 
двиг тельной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной
деятельности – зона релаксации,  конструктивные и театрализованные игры, настольные игры,
книги и мягкая детская мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества
может включать обо рудование для экспериментирования, оборудование для творчества. При
этом следует учитывать, что любое деление  условно, поскольку текущая задача или замысел
детей  могут  трансформировать всѐ  групповое  помещение  в  пространство  для  активной
деятельности  или  пространство  познания  и творчества. Необходимо помнить и о том, что
познанием и творчеством пронизана вся жизнь детей, поэтому,  например,  при организации
театрализованной игры,  вся группа может превратиться в «театральный зал» или увлекшись
какой-то  темой  дети  развернут  активную  сюжетно-ролевую  игру  и тогда всѐ пространство
станет пространством активной деятельности.

Младший возраст Прототипические,  крупные  и  готовые  к  использованию.  В
основном это предметы, имитирующие бытовую обстановку:
крупная игрушечная мебель, соразмерная самому ребенку и
большим  куклам (кроватка, стол, стулья), кухонный
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шкафчик, кухонная плита и т.п. Это могут быть также
имитаторы жилища (ширма-домик, теремок), крупные
предметы, моделирующие пространство транспортного
средства («остов» автомобиля, автобуса с рулем и
узнаваемым
«фасадом»), в которые дети могут заходить и размещаться
внутри.

Средний возраст Сохраняют свои характеристики, являясь примерно такими
же, как и в младшей группе. Однако их состав обогащается
безликой  ширмой- прилавком,  которая  может  иметь
многофункциональное  значение  – магазина, аптеки,
кукольного театра и пр., в зависимости от расширяющихся
детских  игровых  интересов,  в  качестве  автомобиля может
использоваться уже скамеечка со съемным рулем на
одном
конце (на ней помещаются «водитель» и пара «пассажиров»).

Старший возраст Становятся  особенно  ценными  для  детской  игры.  Они
претерпевают изменения в двух направлениях. Первое – в
сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах.
Это средней величины кукольные дома и мебель для них,
различного рода строения – гаражи, фермы,  соразмерные
кукольным  персонажам,  а  также  строительные наборы
специального назначения – для возведения замка, крепости,
сборных  домиков  и  пр.  Второе  направление  –  в  сторону
предметов, более условных, не имеющих определенной
тематической нагрузки
(скамеечка с рулем-штурвалом на конце, универсальная
складная рама или многочастная ширма).

Старший возраст
(подготовительная к

школе группа)

Также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое
направление – изменение в сторону большей реалистичности
и, одновременно,     уменьшение     размеров     (макеты     –
предметы,
представляющие    в    уменьшенном    виде    реальные
сооружения    и  территории). Макеты как мелкие маркеры
условного пространства становятся опорой в  построении
детьми достаточно сложных игровых
«миров» в режиссерской игре (совместной и
индивидуальной). Целесообразно предоставить детям
несколько универсальных макетов, позволяющих
реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный
дом, замок, ландшафтные макеты (моделирующие городской
и природный ландшафт, различного рода строения – гаражи,
бензозаправочные  станции,  фермы,  соразмерные мелким
фигуркам-персонажам). Второе направление – изменение
крупных прототипических маркеров в сторону все большей
условности. Помимо предметов, предназначенных
специально для игры, максимально используется любой
крупный подсобный материал.

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
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Младший возраст Для игры детей 3 лет, почти всецело зависящих от внешней
обстановки,  необходимы  наборы  (комплексы)  игрового
материала,  в которых представлены все типы
сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы
оперирования, маркеры пространства). В пространстве
группового  помещения  достаточно  иметь  3  –  4  таких
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике
их называют тематическими зонами). Это комплексы
материалов (и часть  пространства) для развертывания бытовой
тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько
кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей,
шкафчик с «постельными принадлежностями»,  диванчик,  на
котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический
комплекс:  домик-теремок  –  ширма  со скамеечкой  или
модулями внутри,  где  могут «жить» мягкие игрушки- звери,
прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь же может
развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых
сказок. И, наконец, тематический комплекс для разнообразных
«поездок»: автобус-каркас с модулями внутри и рулем на
фасадной секции. Остальные игровые материалы размещаются
в низких стеллажах, пластмассовыхемкостях,    передвижных
ящиках    на    колесиках,вдвигающихся в нижние открытые
полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле
зрения, должны быть доступны детям.

Средний возраст Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной
группе, но сюжетообразующие наборы становятся более
мобильными. Воспитатель предлагает детям перемещать
маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим
играющим), соединять их посмыслу сюжета, т.е. постепенно
направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.

Старший возраст В старшей группе предметно-игровая среда должна быть
существенным  образом  (если  не  сказать  -  радикально)
изменена  по сравнению  с  младшими  группами.  Постоянные
сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают
место более гибким сочетаниям игрушек. Дети уже частично
сами  организуют  среду  под замысел. Тематические зоны
редуцируются до ключевого маркера условного пространства,
а  «начинка»  этого  пространства  (подходящие предметы
оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в
непосредственной близости на стеллажах, полках. Так
довольно подробно обставленная в младших группах кухня для
крупных кукол в этой возрастной группе уже должна
быть представлена только мобильной плитой (шкафчиком)
на колесах; кукольная спальня и  столовая – одной
кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко
перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из
крупных полифункциональных материалов. Универсальная
«водительская»  зона  также  становится  мобильной,  она
представлена штурвалом или рулем на подставке, который
легко переносится с места на место. Пара низких (30 – 50 см)
пятичастных ширм (рам) обеспечивает отгораживание любого
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условного игрового пространства (дома,  корабля  и  т.д.).
Трехчастная  ширма  с  раздвигающейся  шторкой служит
подвижным и универсальным заместителем магазина,
кукольного театра и т.п.

Старший  возраст
(подготовительная  к
школе группа)

    В связи с тем, что игровые замыслы детей 6 – 7
лет весьма  разнообразны, весь игровой материал должен
быть размещен таким  образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки, комбинироватьих под «замыслы».
         Стабильные   тематические зоны полностью
уступают место мобильному материалу – крупным
универсальныммаркерам пространства и
полифункциональному материалу, которые
легко перемещаются с места на место. В обслуживании
игровых замыслов универсальные   маркеры  игрового

пространства и  полифункциональный материал
приобретают наибольшее значение.
     Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые
партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все
большее место в детской деятельности занимает совместная
игра со сверстниками.
    Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным
мелким фигуркам-персонажам в сочетании с

мелкими маркерами
пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки-персонажи начинают выполнять функцию
своеобразных предметов оперирования  при развертывании
детьми режиссерской игры.
Универсальные игровые   макеты   располагаются   в   местах,
легко   доступных детям; они должны быть переносными
(чтобы играть на  столе, на полу, в любом другом удобном
месте). Тематические наборы
мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в
коробках,поблизости от макетов (так, чтобы универсальный
макет мог быть
легко и быстро «населен» по желанию играющих).

РППС  в  ДОО  обеспечивает  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциаль
ной программы, методик, форм организации образовательной работы
  

 ЗахароваЛ.М.,Котлякова  Т.А.Программа  по  приобщению  дошкольников  к  культурно-
историческим  ценностям  Поволжского  региона  в  условиях  сельской  местности.-
Ульяновск:УлГПУ.

 Котлякова  Т.А.,  Абдрахимова  Э.Ф.Формирование  интереса  к  культурно-историческим
ценностям  родного  края  у  дошкольников.  Методическое  пособие  по  реализации
регионального компонента о.о. «Художественно-творческое развитие дошкольников». / Т.А.
Котлякова, Э.Ф. Абдрахимова. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич.

 Народы в Ульяновской области.Иллюстрированный альбом/автор составитель Русин
Д.В.-Ульяновск,2022.
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4.Дополнительный раздел
Основная  общеобразовательная  программа  —  образовательная  программа  дошкольного
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад №6
«Алёнушка» р.п. в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ
(в ред. от 29.12.2022г.);
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 (в
ред. от 8.11.2022г.);
и другими нормативными и методическими документами.
4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП – ОП ДО

МДОУ д/с  №6  «Алёнушка»  р.п.Кузоватово  обеспечивает воспитание, обучение и
развитие детей в возрасте от 1,5  до 7 лет.
В детском саду функционируют 5 групп общеразвивающей направленности:
 Ранняя смешанная для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
 младшая группа для детей в возрасте от 3 до 4 лет;
 разновозрастная группа для детей в возрасте от 3 до 5 лет;
 старшая группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет;
подготовительная группа для детей в возрасте от 6 до 7 лет. Все группы однородны по
возрастному составу детей.
4.2.Используемые Программы
-   Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная
приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1028;
-  Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  к  истокам  русской народной культуры:
Программа, учебно-методическое пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство –
Пресс, 2000.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями

обучающихся дошкольного возраста являются:
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;
- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;
- повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возрастов.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
информирование родителей (законных представителей) и общественность относительно
целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  РФ,  о  мерах  господдержки
семьям,  имеющим  детей  дошкольного  возраста,  а  также  об  образовательной  программе,
реализуемой в ДОО;
просвещение  родителей,  повышение  их  правовой,  психолого-педагогической
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;
способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы
благополучия семьи;
построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских отношений
с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач;
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
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Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению  взаимодействия  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  по  нескольким
направлениям:
диагностико-аналитическое направление  включает получение и анализ данных о семье
каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об
уровне психолого-педагогической компетентности родителей;  а также планирование рабо-
ты с семьей с  учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных
задач;
просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных
представителей) по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и  психического
развития детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  выбора  эффективных
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе
ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;
консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование  родителей  по
вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и
обучения  детей,  в  том  числе  с  ООП  в  условиях  семьи;  особенностей  поведения  и
взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях;
способам воспитания  и  построения  продуктивного  взаимодействия  с  детьми  раннего  и
дошкольного возрастов;  способам  организации  и  участия  в  детских  деятельностях,
образовательном процессе и другому.
Направления  деятельности  педагога  реализуются  в  разных  формах  (групповых  и/или
индивидуальных)  посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с
родителями (законными представителями):
диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы,
индивидуальные  блокноты,  «почтовый  ящик»,  педагогические  беседы  с  родителями
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий
и других видов деятельности детей и так далее;
просветительское  и  консультационные  направления  реализуются  через  групповые
родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары-практикумы,  тренинги  и
ролевые  игры,  консультации,  педагогические  гостиные,  родительские  клубы  и  др.;
информацион- ные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей; журналы и
газеты, издава- емые ДОО для родителей, педагогические библиотеки для родителей; сайты
ДОО  и  социальные  группы  в  сети  Интернет;  медиарепортажи  и  интервью;  фотографии,
выставки детских работ, совместных работ родителей и детей. Включают также и досуговую
форму  –  совместные праздники  и  вечера,  семейные  спортивные  и  тематические
мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.

                В Программе отсутствует  информация,  наносящая  вред физическому или
психическому здоровью воспитанников и противоречащая российскому законодательству.
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