
 

 

 
 

 

 



 

Содержание программы 

 

№ Раздел Стр. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного  возраста всех групп 

6 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 7 

1.2.1 Планируемые результаты в раннем возрасте 7 

1.2.2 Планируемые результаты в дошкольном возрасте 7 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 7 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

11 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 11 

2.1.2 Познавательное развитие 11 

2.1.3 Речевое развитие 11 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 11 

2.1.5 Физическое развитие 11 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

11 

2.3 Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей 

работы  
15 

2.4 Рабочая программа воспитания 32 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

32 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 39 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

39 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 39 

 3. Организационный раздел  



 

3.1 Психолого-педагогические условия освоения Программы 40 

3.2 Описание материально-технического обеспечения Программы 40 

3.3 Описание обеспечения методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  
41 

3.4 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
42 

3.5 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 42 

3.6 Календарный план воспитательной работы 46 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 47 

3.8 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
48 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 48 

4 .Краткая презентация Программы 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
49 

4.2 Используемые Программы (ФОП, парциальные) 50 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
50 

Приложение 1. Комплект пособий для детей и методических рекомендаций 

для педагогов 
53 

Приложение 2. Комплексно-тематическое планирование событий, праздников 

и развлечений 
58 



4  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития дошкольного образования «Журавушка» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (далее - Учреждение) – это нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, 

цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему представлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Учреждения и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Нормативной базой для составления Программы являются: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Устав МАДОУ «ЦРДО «Журавушка» Энегельсского муниципального 

района Саратовской области, утвержденный приказом председателя Комитета по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района от 15.02.2022 г. № 

120-од; 

- Положение об основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития дошкольного образования «Журавушка». 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) и  с учетом Федеральной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - ФОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
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с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и одним из основных компонентов Программы является рабочая 

программа воспитания. 

В целевом разделе представлены цели, задачи, принципы формирования 

Программы; планируемые результаты освоения Программы в раннем и дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся. В нем представлены описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) 

различных целевых групп. В содержательный раздел Программы входит федеральная 

рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС); материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. Раздел включает перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, а также перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. В разделе 

представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план 

воспитательной работы. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный раздел: 

краткая презентация Программы, предназначенная для родителей (законных 

представителей) и воспитанников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

(п. 14.1, 14.2 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028)  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(п. 14.3 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028)  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

всех  групп, функционирующих в Учреждении 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Порядок комплектования Учреждения определяется Комитетом по образованию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение 

обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. Количество групп определяется исходя из их предельной наполняемости. 

На базе Учреждения функционируют группы общеразвивающей, комбинированной 

и компенсирующей направленности. Группы комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ формируются в соответствии с психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Наполняемость в группах соответствуют санитарным правилам. 

Контингент воспитанников составляют дети с нормальным ходом психического 

развития  и с ограниченными возможностями здоровья. 

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

раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, 

что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. 

Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной активности 

ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где 

важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как 

человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих 

его. Именно предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие 

интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка. Основу интеллекта в 

раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием 

обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 

Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную 

сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 

позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период 

закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство 

доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является самосознание, 

положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных 

действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 

психологическая потребность в самостоятельности. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического 

развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности 

психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В 

дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 

основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте 

является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность 

оперировать образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей 

образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет здесь и 

сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды деятельности ребенка, включая игру, 
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рисование, конструирование, лепку представляют собой формы наглядного 

моделирования действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок 

моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию 

первой целостной картины мира, схематического мышления, элементов логического 

мышления и творческих способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, 

моделируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные возможности психики 

ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, отображающей социальные функции 

человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает подчинять свое 

поведение. Формируется периферия самосознания. Ребенок накапливает представления о 

своих умениях и навыках. Ведущими психологическими потребностями, определяющими 

успешное развитие личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает 

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

желание ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание 

быть «хорошим»). Данный возраст является крайне благоприятным для формирования 

нравственных норм и правил, формирования альтруистических потребностей и про 

социальные формы поведения. Важно сформировать у ребенка положительное отношение 

к нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте 

закладываются основы личностной, гендерной, гражданской и этнической идентичности. 

Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как 

системные качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития 

личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении со 

взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию 

адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, 

интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного общения. 

Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция 

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

(«хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно 

правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной 

регуляции поведения, высокая любознательность и умение действовать по правилу 

определяет успешность обучения в школе. Исходя из того, что в дошкольном возрасте 

закладываются основы первичной картины мира, формируются социальные переживания, 

определяющие отношение ребенка к разным видам человеческой деятельности, к миру 

людей и к самому себе, особую важность приобретает формирование представлений и 

положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни. Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять 

внимание аспектам финансовой, экологической, информационной осведомленности у 

детей дошкольного возраста.  

Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ представлены в 

адаптированных образовательных программах, которые разрабатываются и принимаются 

педагогическим советом и приказами заведующего Учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты 

(п. 15 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028)  

 

1.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте 

(п. 15.2 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028) 

 

1.2.2. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

(п. 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 

1028) 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
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Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов (далее – 

Диагностика) направлена на изучение деятельностных умений каждого ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и 

динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цель Диагностики – получить оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического 

процесса. 

При реализации Программы педагогом проводиться оценка индивидуального 

развития ребенка в рамках Диагностики, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты Диагностики используются для решения следующих образовательных 

задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком Программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) 

и на завершающем этапе освоения Программы его возрастной группой (финальная 

диагностика). При проведении Диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Диагностика проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

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

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в картах развития ребёнка. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития воспитанника и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что 
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позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

результатов изобразительной деятельности ребёнка.  

Диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует ППРС, мотивирующую активную 

творческую деятельность детей, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

оказания адресной психологической помощи. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетное направление деятельности Учреждения – экологическое развитие 

детей.  

Экологическое развитие включает формирование  у  детей  богатого  внутреннего  

мира  и  системы ценностных  отношений  к  природе,  животному  и  растительному  

миру, развитие  внутренней  потребности  любви  к  природе  и,  как  следствие, бережного 

отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. Данное направление построено на  

основе федерального природоохранного  социально образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» (далее – Проект) по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолюбия через просветительскую  работу  по  

формированию  у детей экологического  сознания, культуры природопользования.  

Основным  содержанием  экологического  воспитания  является  формирование  у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Самое  главное  –  в  

процессе  экологического  образования  у  детей  развивается познавательный интерес к 

миру природы, любознательность, творческая активность, т. е. личностные качества 

ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО.  

Наиболее  эффективными  формами  взаимодействия  педагога  с  детьми  по 

экологическому образованию считаются такие формы, в которых дошкольники получают 

возможность  непосредственного  контакта  с  природой.  В  этом  случае  у  детей 

формируются не только экологические знания, но и опыт использования этих знаний в 

практической деятельности.   

Процесс  становления  осознанно-правильного  отношения  к  природе 

сопровождается  определенными  формами  поведения  ребенка,  которые  могут  служить 

критерием  оценки  уровня  его  экологической  воспитанности.  Это  самостоятельные 

наблюдения,  проведение  опытов,  вопросы,  стремление  рассказать  о  переживаниях  и 

впечатлениях,  обсуждать  их,  воплощать  в  различной  деятельности  (отражать  в  игре,  

в своем творчестве, ухаживать за животными и растениями).   

Цель: формирование  у  ребёнка  богатого  внутреннего  мира  и  системы  

ценностных отношений  к  природе,  её  животному  и  растительному  миру,  развитие  

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия.  

Задачи:  

1.  Дать ребёнку знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием 

животного  и  растительного  мира  его  малой  родины,  показать  неповторимость, 
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величие, силу и красоту природы.  

2.  Способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и 

природы, понимание общечеловеческой ценности природы.  

3.  Помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека.  

4.  Расширить  общий  кругозор  детей,  способствовать  развитию  их  творческих 

способностей.  

5.  Помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и 

окружающим его миром.  

6.  Способствовать  воспитанию  потребности  принимать  активное  участие  в 

природоохранной и экологической деятельности.  

Задачи Проекта решаются путём: 

• создания и внедрения с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы новых приёмов, форм, методов и подходов, направленных на 

воспитание у ребёнка культуры природолюбия, бережного и уважительного отношения к 

животному и растительному миру, ответственности за их сохранение, формирование 

целостного взгляда на Природу, развитие навыков экологически грамотного поведения;  

• предоставления возможности ребёнку быть непосредственным участником всех 

мероприятий, проводимых во время воспитательно-образовательного процесса и 

направленных на сохранение природы;  

• комплексного подхода к проблеме экологического, нравственного, культурного и 

духовного воспитания и образования ребёнка;  

• создания в рамках Проекта необходимой методологической и методической базы;  

• внедрения в учебно-воспитательный процесс идей и предложений самих детей по охране 

окружающей природной среды, защите животного и растительного мира, решению 

экологических проблем.  

В  целях  привлечения  детей  к  участию  в  природоохранных  социально-

педагогических  проектах  в  областном  центре  детского  и  юношеского туризма и 

экскурсий реализуется сценарий театрализованного праздника  «Посвящение  в  Эколята»  

для  детей  дошкольного  и  младшего школьного возраста. В ходе данного мероприятия 

проводится интерактивная игровая  программа,  где  главные  герои  «Азбуки  

природолюбия»  Шалун, Тихоня  и  Ёлочка  в  увлекательной  форме  повторяют  вместе  с  

детьми основные  правила  поведения  в  природе,  проводят  игры.  Обязательным 

моментом  мероприятия  является  Клятва  Эколят  и  Гимн  Эколят,  а  также 

торжественное  вручение  специальной  символики.   

Основные направления:  

1.  Познавательно-развлекательное  направление  ставит  целью  знакомство  детей  с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти 

компоненты в игровой занимательной форме.  

2.  Практическое  направление  -  изучение  растительного  и  животного  мира, 

ландшафтов  родного  края,  связанное  с  практическими  делами  (акции 

природоохранного  характера,  работа  на  огороде,  подкормка  птиц,  посадка цветников 

и др.)  

3.  Исследовательское  направление осуществляется  в  рамках  продуктивной 

деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов.  

Ожидаемые результаты:  

1.  Должны знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе 

безопасного взаимодействия с растениями и животными);  

2.  Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам;  

3.  Помощь  друг  другу,  бережное,  доброжелательное  отношение  к  природе, 

проявление творчества.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые в Учреждении по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7-8 лет, а также представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

(п. 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028) 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

(п. 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028) 

 

2.1.3. Речевое развитие 

(п. 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028) 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

(п. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028) 

 

2.1.5. Физическое развитие 

(п. 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 

25.11.2022 № 1028) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Организация образовательной деятельности. Важнейшим условием реализации 

Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для детей 

образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагог: 

 проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
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другим людям; 

 обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление позиции 

ребенка; 

 обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение; 

 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включает 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Образовательная деятельность Учреждения нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Учреждении созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Условия для развития уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни. Педагоги дают право на ошибку, формируют познавательные 

интересы, поощряют готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивают успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Воспитатель-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей и носит комплексно-тематический характер. Изучаемые детьми 

темы выступают как материал для достижения целей образовательной деятельности — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, 

имеют образовательное значение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В Учреждении создается атмосфера принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) выражаю свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в Учреждении; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования 

у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей по созданию новых норм и правил. 

Развитие самостоятельности. В ходе реализации Программы дети получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Образовательные ситуации строятся с учетом детских интересов и могут меняться с 

учетом происходящих в жизни детей событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
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числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Свободная игровая деятельность. Свободная игровая деятельность развивается с 

помощью поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре разная в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. 

С целью развития игровой деятельности педагог: 

 создает в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдает за играющими детьми и понимает, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Развитие познавательной деятельности. Педагог создает образовательные 

ситуации, в которых проявляется детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие, возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, подготовки ко сну, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. 

Для стимуляции детской познавательной активности педагог: 

 регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогает организовать дискуссию; 

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. Для выражения себя 

средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для образовательной 

деятельности техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дети могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей в Учреждении: 

 детям ежедневно предоставляется возможность активно двигаться; 
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 детей обучают правилам безопасности; 

 создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Утренний и вечерний круг. Программа построена на реализации образовательной 

технологии «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога), когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы, 

не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Задачи педагога: 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
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Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 

2.3. Направления и задачи, содержание  

коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно- развивающая работа (далее – КРР) в Учреждении направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с особыми образовательными потребностями (далее – ООП), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

детей, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в Учреждении осуществляют педагоги, педагог-психолог, 

дефектолог, учитель- логопед. 

Задачи КРР: 

 определение ООП детей, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в Учреждении; 

 своевременное выявление детей с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) или психолого- 

педагогического консилиума Учреждения (далее – ППК);  

 оказание родителям (законным представителям) детей консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных детей, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ПМПК. 

КРР в Учреждении реализуется в форме групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, которые проводятся в различных формах право  

педагогов, исходя из возрастных особенностей и ООП детей. 

В Учреждении определяются нижеследующие категории целевых групп детей для 

оказания им адресной психологической помощи: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) дети с ООП: 

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

законодательством Российской Федерации; 

 дети по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); 

 дети, испытывающие трудности в освоении Программы, развитии, социальной 

адаптации; 

 одаренные дети; 

3) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 
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4) дети, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) дети, находящиеся в «группе риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с детьми целевых групп в Учреждении осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у детей 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Структура системы КРР включает взаимосвязанные компоненты (модули): 

диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, информационно-

просветительская работа. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка. 
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Механизмы реализации содержания КРР 

 

Модуль Содержание 

Диагностическая работа - своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, с трудностями в обучении и 

социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития ребенка (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей ребенка; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей ребенка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей ребенка;  

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатация в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- педагогических проблем в их 

развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;  

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка, а также за 

созданием необходимых условий, соответствующих ООП ребенка. 

Коррекционно-

развивающая работа 

- выбор оптимальных для развития ребенка методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его ООП; 

- организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

Программы и социализации; 
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- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта ребенка, формирование 

коммуникативной компетентности; 

- коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной 

направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной образовательной 

среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное 

пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной происхождения; 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах 

при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с детьми, стремление устранить неадекватные методы 

воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа - разработка рекомендаций по основным направлениям работы с ребенком с трудностями в обучении и 

социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с детьми; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с 

ребёнком. 

Информационно-

просветительская работа 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - воспитанникам (в доступной 

для дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
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Специфика содержания КРР с детьми различных групп 

 

Категория целевых 

групп 
Характеристика Содержание адресной психологической помощи 

Нормотипичные 

дети  

Это дети, не имеющие патологий развития и 

проблем с интеллектом. 

В отечественной психологии признано, что 

критические возрасты являются необходимыми 

моментами развития. В них происходит особая 

психологическая работа, состоящая из двух единых 

в своей основе преобразований: 

• возникновение новообразования (преобразование 

структуры личности); 

• возникновение новой ситуации развития 

(преобразование социальной ситуации развития). 

Для нормотипичных детей характерны: 

- признаки трудновоспитуемости, 

сопровождающиеся переходными периодами, 

которые направлены на формирование новой 

системы социальных отношений между ребенком и 

социальной средой; 

- преодоление нормативного кризиса и личностный 

рост ребенка, требующие создания особых 

образовательных условий; 

- особые зоны риска и направления развития: сфера 

социализации, личностное развитие, развитие 

способностей. 

 

КРР предполагает реализацию Программы, построение 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

Мероприятия направлены на выявления интересов детей, 

становление личности ребенка, раскрытие потенциала, развитие 

инициативы, самостоятельности, коммуникативных навыков, 

социализации, содействие в формировании психологического 

здоровья детей.  

 

Дети с ОВЗ и (или) 

инвалидностью 

Статус «Ограниченные возможности здоровья» 

присваивает ребенку ПМПК.  

В зависимости от нозологической группы детей с 

В соответствии с заключением ПМПК, в котором содержатся 

рекомендации о создании специальных условий для 

организации образовательного процесса, для ребенка 
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ОВЗ и с инвалидностью можно выделить 

следующие общие психологические особенности:   

1. Имеются определенные коммуникационные 

барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.   

2. Темп познавательной деятельности достаточно 

низкий.  

3. Проблемы в произвольной регуляции 

собственной деятельности; проявляется 

недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками 

образовательной деятельности.  

4. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ 

отличаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью).   

5. Для большинства таких детей с ОВЗ характерна 

повышенная утомляемость; быстро становятся 

вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 

трудом сосредотачиваются на задании. При 

неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются 

от выполнения задания. У некоторых детей в 

результате утомления возникает двигательное 

беспокойство.   

Вместе с тем, у отдельных категорий детей с  ОВЗ 

на первый план выходят особенности, связанные со 

структурой нарушения в развитии:   

- у детей с сенсорными нарушениями имеются 

проблемы в восприятии материала, в результате 

этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, 

неточность, фрагментарность знаний; наблюдается 

разрабатывается адаптированная образовательная программа.      

Для детей-инвалидов разрабатываются необходимые 

мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации с указанием исполнителей и сроков исполнения на 

основании выписки индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) ребенка-инвалида. 

КРР проводится в соответствии с актуальными проблемами и 

направлена на коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

Ведется консультативная работа, обеспечивающая 

непрерывность специального сопровождения семей детей с 

ОВЗ по вопросам реализации психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации детей.  

Просветительская работа со всеми участниками 

образовательных отношений, направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей.  
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меньший объем внимания, снижена способность к 

его концентрации, наблюдаются трудности его 

переключения и распределения; недостаточно 

сформированы пространственные представления;   

- у детей с нарушением интеллекта значительные 

проблемы в установлении продуктивного 

взаимодействия с педагогом, а также трудности   

установлении адекватных контактов со 

сверстниками; внимание неустойчивое, рассеянное, 

дети с трудом переключаются с одной деятельности 

на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля;   

- у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата двигательные нарушения часто 

сопровождаются нарушениями сенсорной и 

познавательной сфер; отмечается повышенная 

утомляемость,  истощаемость психических 

процессов, что связано с поражением центральной 

нервной системы; серьезно ограничены 

представления об окружающем мире и социальной 

сфере, что обусловлено вынужденной изоляцией и 

ограничением контактов со сверстниками;   

- у детей с тяжелыми нарушениями речи 

наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 

окружающем мире часто отличаются 

отрывочностью, фрагментарностью, неточностью; 

характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания, его концентрации и способности 

к распределению внимания;   
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- у детей с расстройствами аутистического спектра 

наблюдается разной степени выраженности 

недоразвитие когнитивной сферы (первичного или 

вторичного происхождения), значительно 

снижающие возможность успешного освоения 

программного материала; специфические проблемы 

в коммуникации и социальном взаимодействии; 

специфические особенности запоминания, 

связанные с наличием сверхценных интересов; 

могут быть частые перепады настроения, вспышки 

агрессии, аутоагрессии.  

 

Обучающиеся по 

индивидуальному 

учебному плану 

(учебному 

расписанию) на 

основании 

медицинского 

заключения (дети, 

находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, в том 

числе часто 

болеющие дети)  

 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети, 

имеет выраженную специфику. Детям, находящимся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 

4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов), стремление 

постоянно получать от них помощь). Для детей, 

находящихся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-

ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное 

Направленность КРР с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими 

детьми на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 
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благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

 

Дети, 

испытывающие 

трудности в 

освоении 

Программы, 

развитии, 

социальной 

адаптации, включая 

билингвов и детей-

мигрантов 

Дети, испытывающие в силу различных 

биологических и социальных причин, затруднения в 

усвоении Программы при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта, отклонений в развитии. 

Трудности могут встречаться в познавательной 

деятельности (нарушение формирования отдельных 

психических функций и познавательных процессов); 

в коммуникативной сфере (проблемы в общении со 

сверстниками, взрослыми, несформированность 

коммуникативных навыков общения), в социальной 

адаптации (психоэмоциональное неблагополучие: 

тревожность, страх, быстрая утомляемость и т.д.; 

отклонение от заданных норм поведения: 

импульсивность, повышенная активность, 

потребность во внимании, нарушение игровой 

деятельности и др.).   

Возможные причины: соматическая ослабленность 

ребенка; незрелость  эмоционально-волевой сферы; 

проблемы в  речевом развитии; индивидуально – 

психологические особенности личности.  

Трудности в освоении Программы требуют определенной 

корректировки в соответствии с особенностями развития 

ребенка (развитие эмоционально–волевой сферы, 

коммуникативных навыков, психических процессов, снижение 

личностной тревожности и т.п.), приведение образовательного 

процесса в соответствии с возможностями и особенностями 

детей, с ориентацией на зону ближайшего развития.  

Важно: провести комплексный анализ текущей ситуации, 

вовлекать родителей в образовательный процесс. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, 

детьми-мигрантами, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка Российской Федерации на дошкольном 

уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной 

успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 

по отношению к ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан организовывается с учётом особенностей 

социальной ситуации каждого ребёнка персонально. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и 
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общей дезадаптации ребёнка, его включение в КРР 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

 

Одаренные дети Одаренные дети – это дети, обладающие высокими 

познавательными потребностями (мотивацией) и 

возможностями (способностями), значительно 

превышающими таковые у их сверстников. Следует 

учитывать многообразие проявлений и траекторий 

развития одаренности в разных видах деятельности, 

в разных видах интеллектуальных и творческих 

способностей и достижений.   

На начальных этапах одаренность проявляется как 

потенциал, на более поздних этапах ее индикатором 

могут быть высокие достижения в том или ином 

виде деятельности, и только полностью развитый 

талант проявляется в выдающихся результатах в 

каком-то виде деятельности.  

К одаренности относят:  

- понимание того, что это, прежде всего, 

развивающаяся характеристика личности, и в 

период дошкольного возраста одаренность 

рассматривается как потенциал;  

- понимание значимости взаимодействия как 

когнитивных, так и психосоциальных переменных, 

результатом которого и является превращение 

одаренности в те или иные таланты;  

- представление о том, что одаренный ребенок, в 

первую очередь, отличается особой мотивационно-

потребностной системой (мотивация саморазвития, 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и 

потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в Учреждении, так и в 

условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 

по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка 

чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие 

его индивидуальных способностей и творческого потенциала 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях Учреждения, 

благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 
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увлеченность, стремление к совершенству), которая 

и ведет за собой развитие тех или иных 

способностей;  

- появление высоких достижений у одаренных детей 

обусловлено сложным взаимодействием в процессе 

развития мотивационно-личностных качеств 

(мотивация саморазвития, увлеченность задачей, 

настойчивость, доверие к себе) и влияний среды 

(семья, сверстники, социальное и культурное 

окружение).  

 

Возможные трудности:  

1. Опережающее познавательное развитие.  

Опережающее развитие таких детей, высокий 

уровень умственного развития может служить 

источником их проблем в обучении, порождать 

разнообразные трудности в обучении, личностном 

развитии, общении и поведении:  

- Скука, потеря интереса. Проблема усиливается 

высокой скоростью мыслительных процессов  у  

одаренных  детей,  их  готовностью  к  ускоренному  

и  в  то  же  время углубленному (в области 

интереса) обучению.  Последствия.  Поведенческие  

проблемы,  потеря  интереса  и  проблемы 

взаимоотношений  со  сверстниками  (негативные  

отношения,  изоляция  и  чувство одиночества), 

фрустрация.  

-  Одаренные  дети  могут  страдать  от  

невозможности  других  понять  и  оценить  их 

оригинальные  взгляды  или  теории,  поэтому  им  

часто  трудно  найти  друзей  среди сверстников  и  

результатам психологической и педагогической диагностики. 
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приобрести  важный  опыт  понимания  и  

эмоционального сопереживания другим людям. 

Последствия.  Поведенческие  проблемы  (бунт),  

проблемы  взаимоотношений  со сверстниками  

(негативные  отношения,  самоизоляция  и  чувство  

отверженности), социальная дезадаптация, 

торможение эмоционального и личностного 

развития.  

- Проблемы саморегуляции. Отсутствие серьезных 

препятствий в обучении является частой  причиной  

отсутствия  достаточного  опыта  в  преодолении  

познавательных трудностей  и  неудач.  Проблема  

формирования  произвольной  саморегуляции  у 

одаренных  детей  усугубляется  особой  ситуацией  

развития  таких  детей,  в  которой основной  их  

деятельностью  является  интеллектуальная,  

которая  в  силу увлеченности ею практически не 

требует от них волевой регуляции. Они не всегда 

могут  рассчитать  свои  силы,  часто  берутся  

одновременно  за  множество  дел,  в результате  не  

могут  их  завершить  в  срок  и  на  высоком  

уровне,  что  приводит  к фрустрации, 

дезорганизации деятельности и потере уверенности 

в своих силах. Последствия.  Поведенческие  

проблемы  (дефицит  произвольности  в  регуляции 

поведения  и  эмоций,  дезорганизация  

деятельности),  проблемы  личностного  и 

эмоционального развития (неустойчивость к 

стрессу, страх неудачи, неуверенность в себе). 

2.  Диссинхрония  развития. 

Это  несогласованность  отдельных  сторон  
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психического развития одаренного ребенка.  

Одаренные  дети  могут  обнаруживать  ускоренное  

интеллектуальное  развитие  в сочетании  с  

обычным  (соответствующим  возрасту)  или  даже  

замедленным эмоциональным или социальным 

развитием.   

Весьма распространенным проявлением 

диссинхронии у одаренных детей дошкольного 

возраста  является  противоречие  между  

интеллектуальным  и психомоторным  развитием,  

что  порождает  трудности  в  написании  слов,  

выполнении физических  упражнений  и  т.п.  Такое  

рассогласование  может  наблюдаться  и  внутри 

одной  сферы,  например,  опережающее  развитие  

устной  речи  может  сочетаться  с обычным или 

даже замедленным развитием письменной. Еще 

одной распространенной проблемой  является  

социальная  несамостоятельность,  инфантильность  

не  по  годам умного  одаренного  ребенка.  

Гиперопека  в  семье  способствует  социальной  

незрелости одаренных детей, усложняющей 

контакты со сверстниками и школьную жизнь в 

целом.  

3. Двойная исключительность.  

Сочетание высоких, иногда выдающихся 

способностей в одной области со слабыми 

способностями  к  отдельным  аспектам  обучения  

является  еще  одним  источником проблем  

одаренных  детей,  которых  в  зарубежной  

практике  принято  называть "дважды  

исключительные  дети".  Довольно  
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распространенным  вариантом  двойной 

исключительности  можно  считать  сочетание  

высоких  интеллектуальных (математических,  

художественных)  способностей  с  дислексией,  

обусловливающей неуспешность одаренного 

ребенка в чтении и/или письме. Одаренность таких 

детей часто не обнаруживается и не признается в 

школе, а неадекватность суждений об их 

интеллектуальных  способностях,  основанных  на  

их  низкой  успеваемости,  ведет  к недооценке их 

потенциала,  который  остается  скрытым  и не  

получает  условий  для своей реализации.  

4. Перфекционизм.   

Несмотря  на  большое  значение  перфекционизма  

в  развитии  одаренности,  он  может служить  

одним  из  главных  источников  стресса,  неудач  и  

сильных  переживаний одаренных  детей.  С  одной  

стороны,  перфекционизм  побуждает  одаренного  

ребенка  к достижению высокого уровня развития и 

выполнения какой-то деятельности, а с другой -  

установление  чрезмерно  высоких  стандартов  

может  приводить  к  тяжелым переживаниям,  

эмоциональным  срывам  и  страху  неудачи,  если  

эти  стандарты  не достигаются.  Двойственный  

характер  проявлений  перфекционизма  и  его  

влияний  на развитие  личности  одаренных  детей  

обусловливает  необходимость  специального 

внимания  к  формированию  стремления  к  

совершенству  у  одаренных  детей  как  со стороны  

родителей  (законных  представителей),  так  и  

педагогов,  психологов  и  всех участников 
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образовательных отношений.  

 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Это дети: 

- из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов;  

- экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

- жертвы насилия; 

- оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- оставшиеся без попечения родителей. У таких 

детей могут  наблюдаться трудности 

познавательного развития (нарушение психических 

функций, планирование действий, низкий уровень 

кругозора и т.д.);  в коммуникативной  сфере  

(включение  в  совместную  деятельность,  

отсутствие навыков рефлексии, доминирование 

негативного эмоционального фона, чрезмерная 

потребность в общении со взрослым, низкий 

уровень инициативности в общении со 

сверстниками, нарушение игровой деятельности); в 

социальной сфере (тревожность, напряженность,  

конфликтность,  психическая,  коммуникативная,  

эмоциональная депривация, возможна как следствие 

нарушения привязанности и т.п.).   

Социальный сирота – ребенок, который имеет 

биологических родителей, но они по каким  – то 

причинам не занимаются воспитанием ребенка и не 

заботятся о нем в этом случае заботу о них берет на 

себя государство и общество. Это дети родители, 

которых не лишены родительских прав, но 

Основные направления по обеспечению социально-

педагогической поддержки: 

- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 

- изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер 

поддержки отдельных воспитанников с привлечением 

специалистов из соответствующих организаций; 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей, педагогов по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в 

семье; 

- индивидуальное сопровождение ребенка, направленное на 

преодоление проблем познавательной, коммуникативной 

деятельности, в том числе обучение по индивидуальным 

образовательным программам и планам; 

 

 

 

  



30  

фактически не заботятся о них.  

 

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении  

- Ребенок воспитывается в семье, где родители 

(другие законные представители) не исполняют или 

ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению или 

содержанию ребенка. 

- Ребенок воспитывается в семье, где родители 

(другие законные представители) злоупотребляют 

родительскими правами. 

- Ребенок воспитывается в семье, где родители 

(другие законные представители) отрицательно 

влияют на его поведение (воспитание носит 

антиобщественный характер). 

- Жестокое обращение с ребенком. 

- Ребенок совершает правонарушения и иные 

антиобщественные действия. 

- Ребенок находится в неблагоприятных условиях, 

экстремальной жизненной ситуации. 

КРР предполагает в первую очередь выявление неблагополучия 

в системе отношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

корректировку педагогических позиций педагогов, родителей, 

которая должна способствовать разрешению конфликтов. 

Разработку психолого-педагогических рекомендаций по 

налаживанию эффективного взаимодействия с воспитанниками 

и родителями. 

Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций в 

системах «воспитатель-ребенок», «ребенок-ребенок», «ребенок-

родитель»; обучение приёмам и методам бесконфликтного 

взаимодействия. 

Дети, находящиеся в 

«группе риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» 

могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера 

(потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

Направленность КРР: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики 
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навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

К данной группе относятся 

- Дети, имеющие проблемы с психологическим 

здоровьем. 

- Дети, имеющие эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий). 

- Дети, имеющие поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман). 

- Дети, имеющие проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита). 

- Дети, имеющие проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве). 

- Дети, имеющие проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности 

внимания. 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

(п. 29 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028) 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 
 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей.  

Совместная деятельность выражается в: 

1) совместной деятельности педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Организуя различные виды деятельности, 

педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, 

творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности. Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Учреждении включает

образовательную 
деятельность, 

осуществляемую 
в процессе 

организации 
различных видов 

детской 
деятельности

образовательную 
деятельность, 

осуществляемую 
в ходе режимных 

процессов

самостоятельную 
деятельность 

детей

взаимодействие с 
семьями детей по 

реализации 
Программы 
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Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет следующие функции:  

- образовательная направлена на формирование знаний, умений, навыков и опыта 

практической деятельности; 

- познавательная направлена на формирование и развитие у детей умения 

аргументировано высказывать собственное мнение, уметь правильно и четко доносить до 

собеседника свою мысль или идею; 

- развивающая направлена на развитие общих и специальных способностей личности, а 

также психических процессов; 

- воспитательная связана с формированием отношений, взглядов, убеждений, качеств 

личности; 

 - социокультурная заключается в том, чтобы использовать преемственность исторически 

сложившихся культурных ценностей в процессе социализации личности, при этом человек 

рассматривается не только как носитель культурных ценностей, но и как творец новых; 

- коммуникативная направлена на установление межличностного взаимодействия и связей 

между детьми, установления контактов между детьми и взрослыми; 

- эмоциогенная ориентирована на развитие эмоциональной сферы личности; 

- развлекательная направлена на создание благоприятной атмосферы в образовательном 

процессе, других форм совместной деятельности взрослого с ребенком из скучного 

мероприятия в увлекательное приключение; 

- диагностическая направлена на определение качественных показателей усвоенных 

знаний, умений, навыков и своевременном предупреждении и устранении недостатков; 

- психотерапевтическая функция – это забота о душевном равновесии ребенка, о его 

чувствах, переживаниях; педагог оказывает вербальное и невербальное воздействие на 

эмоции и самосознание ребенка (взрослого), помощь в разрешении межличностных 

конфликтов, снятии депрессивного состояния; оказывает содействие в изменении 

отношения человека к жизни, к социальному окружению, к самому себе; организует 

ребенку (взрослому) ситуацию успеха; 

- коррекционная направлена на осуществление квалифицированной коррекционной 

помощи детям, с учетом имеющихся у них отклонений в психическом и физическом 

развитии, а также с учетом особенностей данного отклонения. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Педагоги максимально использует все варианты её применения в 

Учреждении. 

При планировании организованно образовательной деятельности с детьми 

воспитатели организуют занятия в соответствии с сеткой занятий в каждой возрастной 

группе. При подготовке определяется главная цель занятия: будет оно носить 

развивающий характер или преследовать сугубо обучающую цель.  

Образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка.  
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Режимный 

момент 
Содержание образовательной деятельности Формы работы 

Утренний 

отрезок 

времени 

Основная задача педагогической работы в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни Учреждения, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. Работа проводится по 

подгруппам и индивидуально. Утро - наиболее 

благоприятное время для индивидуального общения с 

каждым ребенком. В эти часы ведется индивидуальная 

работа с детьми по различным видам деятельности. 

Отличительной особенностью ее является 

непринужденность, опора на интерес и любознательность 

ребенка, на занимательность формы и содержания 

проводимых мероприятий. Утром планируются короткие 

беседы с группой детей или отдельными детьми на 

заранее намеченные темы и темы, возникшие по 

инициативе детей. 

Утренний круг позволяет гармонично включить 

несколько образовательных областей: социально-

коммуникативное, физическое и речевое развитие. На 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

образовательное событие, дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждают проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

- игровые ситуации;  

- индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами; 

- беседы с детьми по их интересам;  

- развивающее общение педагога с детьми; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации; 

- упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков 

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- продуктивная деятельность детей по интересам детей; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры; 

- здоровьесберегающие мероприятия; 

- двигательная деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое); 

- другие формы реализации образовательной деятельности по 

выбору педагога с учётом индивидуальных особенностей 

детей, специфики их потребностей и интересов, возрастных 

возможностей. 

Занятие  Занятие направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения. В рамках отведенного времени 

Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог выбирает самостоятельно 
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педагог организовывает образовательную деятельность с 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При 

организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются в 

пункте 

Прогулка  Прогулка в Учреждении является важнейшей 

составляющей образовательной деятельности, так как она 

способствует расширению представлений детей об 

окружающем мире. В процессе прогулки педагог 

способствует организации детьми интересной и 

разнообразной деятельности. Для этого имеются игрушки 

и вспомогательный инвентарь, правилам обращения с 

которым воспитатель обучает детей на прогулке или 

предварительно в группе. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

дня до обеда и во вторую половину дня после дневного 

сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже — 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет — при температуре воздуха ниже — 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Организуются утренние и вечерние прогулки, 

продолжительность которых длится не менее трех часов в 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке 

Учреждения; 

- свободное общение педагога с детьми; 

- индивидуальная работа; 

- спортивный праздник (по плану инструктора физического 

развития) 
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день. Компоненты, которые включены в прогулку несут 

образовательную и воспитательную функции. Трудовая 

деятельность способствует формированию 

положительного отношения к труду. Игры на свежем 

воздухе занимают большую часть времени и несут в себе 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

Наблюдения развивают в детях ответственность за 

состояние окружающей среды и природы в целом. 

Именно в это время в ребенке закладываются позитивные 

чувства по отношению к природе и природным явлениям, 

ему открывается удивительное многообразие 

растительного и животного мира, детьми впервые 

осознается роль природы в жизни человека, 

переживаются нравственно-эстетические чувства, 

побуждающие их заботится обо всем, что его окружает.  

Прогулки могут быть в традиционной форме или в виде 

тематических прогулок, выстроенных по принципу 

доминирования вида детской деятельности: прогулки-

походы, развлекательные прогулки с персонажем, 

прогулки-события, спортивные прогулки, прогулки – 

трудовые акции, прогулки-экскурсии. 

 

Вторая 

половина дня 

Совместная деятельность направлена на обогащение 

содержания игр, освоение детьми культурных практик, 

необходимых для дальнейшей организации 

самостоятельной деятельности. 

Образовательная деятельность организуется с 

небольшими подгруппами детей или индивидуально с 

одним ребенком. Параллельно детям предоставляется 

возможность для организации самостоятельной 

деятельности по интересам. Педагогом создается 

- элементарная трудовая деятельность детей; 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников; 

- игровые ситуации; 

- индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами; 

- опыты и эксперименты; 

- практико-ориентированные проекты; 

- коллекционирование; 

- чтение художественной литературы; 
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения. В подгруппах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Так дети учатся осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников, 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.  

Во вторую половину дня с детьми организовываются 

культурные практики, которые расширяют социальные и 

практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

Культурные практики предоставляют ребёнку 

возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как 

субъект исследования (познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по 

- прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр мультфильмов; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских;  

- просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников; 

- индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

- работа с родителями (законными представителями); 

- другие формы реализации образовательной деятельности по 

выбору педагога с учётом индивидуальных особенностей 

детей, специфики их потребностей и интересов, возрастных 

возможностей. 
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взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет 

развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагог определяет из 

детских вопросов, проявленного интереса к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимым 

событиям, неожиданным явлениям, художественной 

литературе и т.п. 
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Самостоятельная деятельность детей. Для организации самостоятельной 

деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, 

литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность — это самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность 

детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 

познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(п. 25 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028) 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

(п. 26 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028) 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в 

Учреждении с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы. Данная деятельность способствует формированию у воспитанников 

экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению ребёнком во время 

образовательного и воспитательного процессов теоретических эколого-биологических, 

географических и других специальных знаний и умений, а также основ коммуникативной, 

речевой и общей культуры. 

Воспитанников Учреждения принимают в «Эколята – дошколята»: на 

торжественной церемонии зачитывается текст посвящения в «Эколята», вручается 

Свидетельство «Эколёнка дошкольной образовательной организации» и специальный 

Знак (значок). Воспитанник, став «Эколёнком», будет понимать, что он вошёл в общество 

людей, которые берегут и защищают природу, которым свойственно доброе, 

уважительное, внимательное и заботливое отношение к ней. 

Особенностью Проекта является его направленность на духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, создание необходимых условий для развития гармоничной 

личности с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы. Под культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, 

организации и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и обогащение 

позитивного опыта познания и взаимодействия человека и природы, накопленного в 

процессе естественного и общественного развития. 

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, учебных и 

учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 

продукции подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. 

С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 

формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может стать 

настоящим другом природы. 

Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников целостного 

взгляда на окружающую природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая 

часть природы. Он подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельности 

зависит состояние окружающей природной среды. Природолюбие помогает осознать, что 

каждый ребёнок является личностью, от деятельности которой зависит судьба будущих 

поколений. Большое значение уделяется развитию представлений о важности и ценности 

окружающей природной среды. Использование теории сложных систем и системного 

подхода к изучению природы и окружающего мира предполагает взаимопроникновение 

различных видов деятельности в учебно-воспитательном процессе, таких как наблюдение, 

беседа, чтение и прослушивание сказок и рассказов, выполнение заданий, игра, 

проведение опыта, прогулки, проведение занятия на природе, работа на опытном участке 

вокруг Учреждения, рисование и т.д. и протекает на уровне формирования образов, 
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представлений и различных понятий в мире природы. При этом важно, что в процессе 

занятия должно происходить не механическое запоминание услышанного и увиденного, а 

реальный анализ происходящего и принятие на основе этого реального решения в своей 

дальнейшей деятельности. 

Проект ориентирует деятельность воспитателя на системный подход в развитии у 

детей культуры природолюбия. При этом в Проекте используется принцип 

последовательности, преемственности и развития. Все его составные темы и разделы 

связаны друг с другом, а каждая последующая рассматриваемая в Проекте тема 

базируется на изученных ранее материалах. 

Интегрирующий подход в обучении и воспитании позволяет объединить в учебно-

воспитательном процессе целенаправленные занятия в помещении и на улице, чтение 

книг, участие в играх, проведение праздников, конкурсов, викторин и мероприятий, поход 

в парк или лес, проведение наблюдений и опытов, участие в практических действиях с 

взрослыми. Для каждой возрастной группы воспитанников составляются свои комплексы 

занятий, что позволяет представить учебно-воспитательный процесс целостным и 

развивающимся. 

Методы,  используемые  для  образовательного проекта «Эколята – Дошколята»  

1.  Наглядные методы:   

 экскурсии, целевые прогулки;   

 наблюдения;   

 показ сказок (педагогом, детьми);   

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;   

 проведение дидактических игр.  

2.  Словесные методы:   

 чтение литературных произведений;   

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

3.  Игровые методы:   

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр; драматизаций и др.);   

 загадывание загадок;   

 проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров.  

4.  Практические методы:   

 организация продуктивной деятельности детей;   

 оформление гербария растений, коллекции семян, плодов;   

 постановка сказок, отрывков литературных произведений;   

 изготовление с детьми наглядных пособий.  

Формы организации, применяемые во время проведения учебно-воспитательного 

процесса в рамках Проекта «Эколята – Дошколята»: чтение; беседа; наблюдение; 

обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; игра; просмотр 

фрагментов фильма или телевизионной передачи; прослушивание радиопередачи; 

викторина; конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; 

работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия освоения Программы 

(п. 30 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028) 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения детьми планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
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4) выполнение требований по охране здоровья детей и охране труда работников 

Учреждения;  

5) возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры Учреждения.  

Учреждение оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией.  

Учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности детей (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для образовательной деятельности, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно–исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

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;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский и процедурный кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки воспитанников.  

Разновидность необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

подбирается исходя из особенностей реализации Программы. 

Учреждение использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе 

расходные материалы, 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 том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

администрация Учреждения руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, и отдает предпочтение товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Материально-техническое обеспечение каждой группы и кабинетов описаны в 

паспортах помещений, которые актуализируется и корректируется в начале каждого 

учебного года. 

 

3.3. Описание обеспечения методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В Учреждении используются пособия для детей и методических рекомендаций для 

педагогов от коллектива авторов Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  

В комплект входят: 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Данное методическое обеспечение является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности педагогов, отражает современные 

достижения и тенденции в отечественном дошкольном образовании. 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 
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является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

образовательной деятельности в Учреждении. 

Подробный перечень методических пособий и наглядного материала в 

Приложении 1. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

(п. 33 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028) 

 

3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в Учреждении являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Режим гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечение сочетания умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

2. Тщательный гигиенический уход. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон взрослых, бережное отношение к ребенку.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса полностью 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

При соблюдении режима учитывается, что активность и работоспособность 

повышаются с 08 часов до 12 часов и с 16 часов до 18 часов и снижаются с 14 часов до 16 

часов. В течение недели наибольшая работоспособность приходиться на вторник и среду, 

а с четверга уменьшается, достигая самого низкого уровня в пятницу. 

 

Организации образовательного процесса и режима дня 
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Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 08.00 часов 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 часов 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет  

от 3 до 4 лет  

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет 

10 минут  

15 минут  

20 минут  

25 минут  

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет  

от 3 до 4 лет  

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут  

30 минут  

40 минут  

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна  

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2 минуты 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1,5 - 3 года  

4 - 7 лет 

12 часов  

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1,5 - 3 года  

4 - 7 лет 

3 часа  

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. Прием детей осуществляется в 

группе, приемной или на участке. Перед приемом детей группа проветривается. Во время 

приема обращается внимание на внешний вид детей. Пришедшие дети приветствуют 

воспитателя и других детей группы, включаться в игры. Воспитатель обеспечивает 

интересную, содержательную деятельность детей и следит, чтобы они не ссорились, не 

мешали друг другу. В случае если ребенок стеснителен, застенчив, не в настроении или по 

каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать себе занятие, воспитатель 

должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек, поиграть 

с ребенком или дать ему какое-либо конкретное поручение. Также воспитатель 

обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной деятельности 

детей в группе или на участке. Для этого систематически меняет интерьер групповой 
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комнаты, вносит новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут способствовать 

возникновению игровых или творческих замыслов у детей. Воспитателем заранее 

продумывается организация деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку.  

Подготовка к приему пищи. Для обеспечения преемственности питания в 

Учреждении и дома, родителей (законных представителей) информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Рациональная организация питания 

зависит от четкого выполнения режима. Завтрак, обед, полдник проводятся в одно и тоже 

время каждый день, без задержек, поскольку длительное ожидание может снизить аппетит 

детей. За полчаса до еды в группах прекращаются шумные и подвижные игры и 

организовываются спокойные игры. Детей обязательно знакомят с меню, сообщают, что 

будет подано: это расширяет их кругозор, обогащает словарь, вызывает аппетит.  

Для освоения норм этикета стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой, вилкой, ложкой. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. 

Организация приема пищи. В группах младшего возраста ставится только одно 

блюдо. Старшего возраста – выставляются все блюда с целью права выбора ребенком. 

Взрослый не должен принуждать, навязывать, ублажать, торопить и отвлекать от приема 

пищи. В процессе еды воспитатель постоянно контролирует осанку детей, мотивирует, 

чтобы дети съели всю предложенную пищу. 

Гигиенические процедуры. Приёмы формирования культурно-гигиенических 

навыков для разных возрастов отличаются. В группах раннего и младшего дошкольного 

возраста – это показ, объяснение, непосредственное руководство действиями, 

использование художественного слова, фольклора, игровые приемы. Для детей старшего 

дошкольного возраста воспитатели используют вопросы, напоминание, поощрение, 

похвалу. Старшие дошкольники должны уметь самостоятельно раздеваться ко сну и 

одеваться на прогулку, есть ложкой, вилкой, самостоятельно приводить в порядок свою 

одежду, завязывать шнурки, застёгивать пуговицы, следить за своим внешним видом. В 

младшей и средней группах большинство процедур по уходу за внешним видом 

воспитанников осуществляют воспитатель и младший воспитатель, постепенно приучая к 

этим действиям детей. 

Организация умывания перед приемом пищи проводится постепенно, небольшими 

группами детей. До детей доносят информацию о правилах поведения в умывальной 

комнате. Обращается внимание на действия детей — они должны закатать рукава, 

намыливать руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. Дети должны знать, что 

пользоваться можно только своим полотенцем, а после процедуры умывания нужно 

аккуратно вешать его на свое место.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Перед прогулкой наводится порядок в группе: 

собираются игрушки и расставляются по местам, убираются пособия и материалы, 

которые использовались в образовательной деятельности. Перед тем, как дети пойдут 

одеваться, воспитатель дает установку на предстоящую деятельность, напоминает и 

уточняет с детьми правила поведения в раздевальной комнате и на прогулочном участке. 

Для самостоятельного одевания детей создается удобная обстановка: каждый 

ребенок должен сидеть около своего шкафчика, воспитатель следит за тем, чтобы дети не 

разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по мере последовательности одевания, 

и не забывали убирать сменную обувь в шкаф. В процессе одевания педагог поддерживает 

с детьми разговор с целью уточнения и закрепления названий одежды, ее назначения, 

название отдельных деталей одежды, закрепления и активизации словаря детей. 

Воспитатель обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед выходом 

на прогулку на внешний вид детей. Если в процессе одевания у кого-либо проявляются 

очевидные ошибки, воспитатель устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая 

при этом у детей желание помочь друг другу. 

В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми интересной и 

разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки и 
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вспомогательный инвентарь, правилам обращения с которым воспитатель обучает детей 

на прогулке или предварительно в группе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня до обеда и во вторую половину дня после дневного сна и(или) перед уходом 

детей домой. Игровой материал для прогулки готовится заранее. За 30 минут до конца 

прогулки детей переводят на более спокойную деятельность. Перед уходом в группу дети 

приводят участок в порядок, собирают выносной материал. Перед входом в здание 

Учреждения дети вытирают ноги и приучаются заходить спокойно, не толкаясь, не споря, 

не мешая друг другу. 

Возвращение с прогулки. По возвращении с прогулки в раздевалке воспитатель 

следит за процессом переодевания и прививает детям бережное отношение к вещам и 

навыки аккуратности.   

Подготовка ко сну, дневной сон. Период подготовки ко сну должен быть 

спокойным, уравновешенным. При раздевании воспитатель формирует бережное 

отношение к вещам, аккуратность. Воспитатель должен настроить детей на 

положительное отношение к дневному сну. При необходимо воспитатель подходит к 

каждому, поправляет одеяло, желает спокойного сна. Во время сна детей педагог должен 

находиться в спальне и наблюдать за детьми. 

Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия. Подъем 

проводится постепенно, по мере пробуждения детей. После подъема организуются 

закаливающие процедуры, проведение которых педагог согласовывает с медсестрой и 

родителями воспитанников (только с письменного согласия). После сна дети закрепляют 

навыки самостоятельного одевания, а воспитатель помогает им при необходимости. 

Продолжается работа по воспитанию аккуратности, самостоятельности. Дети приводят в 

порядок прически. Девочкам с длинными волосами помогает воспитатель. Гимнастика 

после сна проводится 7 - 15 минут. Она не должна содержать в себе резкие движения, 

которые могут вызвать растяжение мышц и перевозбуждение. 

Образовательная деятельность во второй половине дня. Образовательная 

деятельность в режимных моментах во второй половине дня организуется с небольшими 

подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно детям предоставляется 

возможность для организации самостоятельной деятельности по интересам. Атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения создается воспитателем. В 

подгруппах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Игры, прогулка, уход детей домой. На вечерней прогулке в присутствии ребенка 

воспитатель должен проинформировать родителей о его достижениях в развитии, успехах 

в группе. Для наглядности демонстрируются работы детей. Кроме того, воспитатель 

информирует родителей о проблемах, возникших у ребенка, и способах их решения, дает 

консультации по интересующим родителей вопросам. Во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) обязательно используется индивидуальный подход к 

каждой семье. Перед уходом ребенок должен оповестить о том, что он уходит, 

попрощаться с воспитателем и детьми группы. Воспитателю и родителям необходимо 

формировать положительное отношение ребенка к детскому саду и настраивать его на 

следующие посещения. 

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). При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращается.  

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников. 

При организации режима и распорядка дня соблюдаются следующие условия: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
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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; 

- 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). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Учреждения сформирован на основании 

федерального календарного плана воспитательной работы, который является единым для 

всех дошкольных организаций Российской Федерации. 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане 

воспитания, может проходить в различных форматах по выбору педагога с учетом 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (включается в план воспитательной работы ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (включается в план воспитательной работы ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (включается в план воспитательной 

работы ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики.  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (включается в 

план воспитательной работы ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности Учреждения. Организация праздников, развлечений, способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется на основе 

комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Такое планирование обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых мероприятий, праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения детского сада и семьи (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

Предлагаемое комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме; допускается включение своих 

актуальных и значимых для детей тем, постоянно обновляется и расширяется содержание 

работы по мере взросления детей и изменения их интересов. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 



 

48 
 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематическое планирование - Приложение 2. 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п. 31 ФОП ДО, утв. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 г. № 1028) 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект «Эколята – Дошколята» предусматривает: 

• использование учебного пособия «Азбука Природолюбия»;  

• создание учебно-методической базы для организации и проведения занятий по 

различным направлениям и темам учебного пособия «Азбука Природолюбия»;  

• использование в учебно-образовательном процессе образов сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы;  

• создание комплектов учебных и учебно-методических пособий, раздаточных и 

наглядных материалов;  

• разработку и выпуск игровых, развивающих и познавательных книг и журналов, 

направленных на реализацию целей и задач Проекта;  

• разработку и выпуск по тематикам и направлениям Проекта настольных, напольных, и 

компьютерных игр, а также аудио и видеопродукции с использованием образов сказочных 

героев «Эколят» – друзей и защитников Природы;  

• создание разнообразных игровых комплексов и программ, а также для организации 

занятий в семье;  

• разработку специальных элементов оформления помещений;  

• организацию и проведение различных игровых программ, конкурсов и викторин, других 

подобных мероприятий;  

• издание хрестоматий и различных хрестоматийных сборников;  

• организацию и проведение практических занятий по охране и защите Природы;  

• организацию и проведение различных тематических встреч, экскурсий и других 

мероприятий, являющихся составной частью и элементами учебно-воспитательного 

процесса;  

• создание опытно-экспериментальных участков, использование прилегающих территорий 

для организации и проведения в рамках Проекта занятий с детьми;  

• использование в учебном процессе элементов естественных и искусственных природных 

зон с их растительным и животным миром. 

Рекомендуемые инструментарии при организации работы в рамках Проекта 

«Эколята – Дошколята», которые могут быть использованы во время учебно-

воспитательного процесса: 

• учебное пособие «Азбука Природолюбия»;  

• учебники и учебные пособия;  

• тематические книги;  

• хрестоматии;  

• рабочие тетради и дневники;  

• альбомы и тетради для раскрашивания;  

• наглядные и раздаточные материалы;  

• журналы и газеты;  

• художественные, познавательные и научно-популярные произведения;  

• энциклопедические и справочные издания;  

• аудио и видеоносители информации;  

• настольные, напольные, компьютерные и другие игры, а также игровые комплексы и 

программы с присутствием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы;  

• костюмы и образы сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы;  
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• элементы мультипликации и диафильма;  

• художественные, телевизионные, учебные, документальные, научно-популярные и 

другие фильмы, их фрагменты и кадры;  

• театральные постановки, их фрагменты и элементы;  

• телевизионные передачи, их фрагменты и элементы;  

• музеи и картинные галереи;  

• выставки, ярмарки и различные тематические экспозиции;  

• опытные участки вокруг дошкольных образовательных организаций, а также 

прилегающих к ним территории;  

• элементы естественных и искусственных природных зон с их растительным и животным 

миром;  

• различные мероприятия, праздники, олимпиады, шествия и акции. 

 

4. Краткая презентация программы 

С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об Утверждении Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» дошкольные образовательные 

учреждения переходят на новую федеральную образовательную программу (ФОП ДО). 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) вводит 

базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам работы с детьми в 

детских садах и позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

• обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами 

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

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

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

• создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Федеральная программа позволит объединить обучение и воспитание в единый 

процесс на основе традиций и современных практик дошкольного образования, 

подкрепленных внушительным объемом культурных ценностей. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена, для работы с детьми от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

Предельная наполняемость групп 24 ребёнка: группы укомплектованы по 

одновозрастному принципу. Срок освоения программы – 6 лет. В детском саду с 

01.09.2023 года Программа реализуется в группах: 

• Для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет; 

• Для детей от 2 до 3 лет; 

• Для детей от 3 до 4 лет; 

• Для детей от 4 до 5 лет; 

• Для детей от 5 до 6 лет; 

• Для детей от 6 до 7 лет.             

В группы Учреждения принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии; группы детского сада 

посещают дети, имеющие ограниченные возможности здоровья: дети – инвалиды, дети, 

имеющие речевые нарушения другие целевые группы. В целях обеспечения 

коррекционной работы и оказания коррекционной помощи детям организованы 

развивающие занятия с педагогом-психологом, педагогами-специалистами, 

воспитателями.   
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года 6 месяцев до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 

4.2. Используемые Программы 

Программа Учреждения отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного ориентированного на приобщение 

детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

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

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

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, описывается 

реализация природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп Учреждения, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям (законным представителям) в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Цель – оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и развития 

детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную и воспитательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 
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• ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого; 

• деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

• интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

• доверительных отношений в системе «семья - Учреждение», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга; 

• разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

• комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей. - 

системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 
 - знакомство родителей с локальной нормативной базой 

Учреждения; 

 - участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие Учреждения; 

 - вовлечение семьи в управление Учреждения: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми Программы.  

Информационно-

консультативная 

деятельность 

 - определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

 - анкетирование, опрос родителей; 

 - информационные стенды для родителей; 

 - подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 - презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 
 - лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, педагогическая 

гостиная; 

 - конкурсы; 

 - родительские собрания; 

 - библиотечка для родителей; 

 - совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

 - круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, организаций; 

 - информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

 - ширмы, папки, памятки, размещение информации на сайте 

Учреждения, в социальных сетях. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

 - дни открытых дверей; 

 - практические семинары; 

 - открытые показы; 

 - детско-родительские проекты; 

 - выставки; 

 - смотры-конкурсы; 

 - букроссинги. 



 

52 
 

Культурно-досуговая 

деятельность 
 - физкультурно-спортивные мероприятия; музыкальные 

праздники, фестивали; 

 - акции; экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины, 

развлечения (посиделки, гостиные и др.); 

 - традиции группы. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

 - конкурсы семейных рисунков; 

 - выставки семейных достижений; 

 - коллективные творческие дела; 

 - проектная деятельность; 

 - организация вернисажей, выставок детских работ. 
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Приложение 1 

 

Комплект пособий для детей и методических рекомендаций для педагогов от 

коллектива авторов 

Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

Пособия: 

 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет. 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет. 

 

Методические пособия: 

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 

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

 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду.  

 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

 

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

 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
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Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа,  

Т. С. Шатверян. 

 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под 

ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

 

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

 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и 

ответы. 

 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). Конспекты и 

сценарии занятий. 

 

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 

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

Младшая группа (3–4 года). 

 

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

Средняя группа (4–5 лет). 

 

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

Старшая группа (5–6 лет). 

 

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

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

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) (готовится к печати). 

 

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

(3–4 года). 

 

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

(4–5 лет). 

 

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

(5–6 лет). 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

 

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

 

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

 

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

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 

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

 

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

 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста 

в центре игровой поддержки развития ребенка. 

 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

 

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

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Младшая группа. 

 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 
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ДОО: Средняя группа. 

 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Старшая группа. 

 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Подготовительная группа. 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

 

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Хрестоматии 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
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	- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
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	Подробный перечень методических пособий и наглядного материала в Приложении 1.
	Приложение 1
	Комплект пособий для детей и методических рекомендаций для педагогов от коллектива авторов
	Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
	Пособия:
	Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет.
	Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет.
	Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет.
	Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет.
	Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет.
	Методические пособия:
	Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).
	Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
	Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.
	Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
	Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
	Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).
	Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
	Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет).
	Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду.
	Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет.
	Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.
	Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет.
	Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.
	Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
	Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).
	Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
	Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа,
	Т. С. Шатверян.
	Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.
	Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
	Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.
	Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
	Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
	Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
	Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.
	Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.
	Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы.
	Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). Конспекты и сценарии занятий.
	Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
	Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года).
	Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).
	Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).
	Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
	Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).
	Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).
	Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).
	Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).
	Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
	Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).
	Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
	Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
	Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
	Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
	Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
	Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
	Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
	Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
	Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.
	Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.
	Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка.
	Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).
	Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
	Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
	Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
	Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
	Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3–4 года).
	Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4–5 лет).
	Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).
	Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
	Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
	Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
	Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
	Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
	Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
	Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет.
	Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет.
	Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет.
	Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет.
	Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет.
	Наглядно-дидактические пособия
	Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Младшая группа.
	Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа.
	Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа.
	Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа.
	Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
	Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
	Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет.
	Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
	Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.
	Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–4 лет.
	Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
	Хрестоматии
	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.
	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.
	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.
	Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.


