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1. Целевой раздел 



1.1. Обязательная часть Программы
           Пояснительная записка 
    Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  Программа)
муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад №7 «Искорка»
города  Ишимбая  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики
Башкортостан   –  это  нормативно-управленческий  документ,  определяющий
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. 
      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  тех  или  иных  способов  решения
педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. 
   Нормативной базой для составления Программы являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
-  Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении  изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся»;
-  Федеральный закон от 24 сентября 2022 г.  № 371-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  и статью  1
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013  г.  N  1155  г.  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №
30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955,
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264)
(далее – ФГОС ДО) 
-  Приказ  Минпросвещения  России  от  25.11.2022  №1028  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 
- Федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования   Приказ
Минпросвещения  России  от  25.11.2022  N  1028  Об  утверждении  федеральной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 28.12.2022 N 71847) (sudact.ru)  (далее – ФОП ДО);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об
утверждении  основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;



- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р
«Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;
-  Письмо  Минпросвещения  РФ  от  19.12.2022  №  03-2110  «Рекомендации  по
формированию  инфраструктуры  ДОО  и  комплектации  учебно-методических
материалов в целях реализации ОП ДО»; 
-  Письмо  Минпросвещения  РФ  от  03.03.2023  №  03-350  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  реализации  Федеральной  образовательной
программы дошкольного образования»; 
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»; 
- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в
некоторые  приказы  Минобрнауки  РФ  и  Минпросвещения  РФ,  касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.02.2023 № 72264); 
- Приказ Минпросвещения  России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программа  –  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 МБДОУ д/с №7 «Искорка» города Ишимбая МР Ишимбайский район РБ. 
-  Программа развития муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  № 7  «Искорка»     города  Ишимбая
муниципального района Ишимбайский район  Республики Башкортостан
       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 образования (далее – ДО),
ориентированного  на  приобщение  детей  к  духовно-нравственным  и
социокультурным  ценностям российского  народа,  воспитание  подрастающего
поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой
и малой Родины;
-  создание единого федерального образовательного пространства воспитания и
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего



ребенку  и  его родителям  (законным  представителям),  равные,  качественные
условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.
      В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлена  выбранная  участниками  образовательных  отношений  программа,
направленная на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и
культурных  практиках,  отобранных  с  учетом  приоритетных  направлений,
региональных  и   климатических  особенностей, сложившиеся  традиции
Учреждения и  в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогического коллектива и Учреждения в целом
           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.
     В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой,
содержательный и организационный разделы.
     В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы
к  ее  формированию;  планируемые  результаты  освоения  Программы  в
младенческом,  раннем,  дошкольном  возрастах,  а  также  на  этапе  завершения
освоения Программы; характеристики особенностей развития детей младенческого,
раннего  и  дошкольного  возрастов,  подходы  к  педагогической  диагностике
планируемых результатов.
     Содержательный раздел Программы включает описание:
- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных
областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие)  в
соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
-  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Федеральной
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов; 
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
способов поддержки детской инициативы; 
-  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
обучающихся; 
образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений
развития детей.
      Содержательный раздел включает Рабочую программу воспитания, которая
раскрывает  задачи  и  направления  воспитательной  работы,  предусматривает
приобщение  детей  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в
российском обществе.
     Организационный раздел Программы включает описание: 
- психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 



организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 
- материально-техническое обеспечение Программы;
-  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания.
    В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах,
календарный план воспитательной работы.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
   В соответствии с ФГОС ДО  реализация Программы направлена на достижение
следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2)  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в
получении качественного дошкольного образования;
3)  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;
4)  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
    Целью  Программы  в  соответствии  с  ФОП  (п.14.1)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5 является
разностороннее  развитие  ребенка  в  период  дошкольного  детства  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  на  основе  духовно-  нравственных
ценностей  российского  народа,  исторических  и  национально-культурных
традиций.  
       К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся
(ФОП  п.14.1)  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?
index=5 : достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность,
служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие  нравственные
идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет  духовного  над
материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,
взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность
поколений, единство народов России
       Цель достигается  через решение следующих задач, соответствующих ФГОС
ДО  и  ФОП  (ФОП  п.14.2)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5 :
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых
результатов освоения образовательной программы ДО;
-  приобщение  детей  (в  соответствии  с  возрастными  особенностями)  к  базовым
ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека,
патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,
милосердие,  справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 
-  построение (структурирование)  содержания образовательной работы на основе
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;
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-  создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей
дошкольного  возраста  с  учетом  разнообразия  образовательных  потребностей  и
индивидуальных возможностей;
-  обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных качеств и основ
патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей
ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального  благополучия;  обеспечение  развития  физических,  личностных,
нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-
творческих  способностей  ребенка,  его  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,
обучения  и  развития,   охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  обеспечение  их
безопасности;
- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-   построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования);
-  содействие  и  сотрудничество  детей   и  родителей  (законных  представителей),
совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  в  воспитании  детей
младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста,  а  также  педагогических
работников,
-  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
-  приобщение  детей  к  социокультурным нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОУ

Младенчество
(от двух месяцев до

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) Росто-весовые
характеристики  Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек



одного года –  3,3  кг.  К  пяти-шести  месяцам  вес  удваивается,  а  к  году  утраивается.
Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см,
к году малыши подрастают на 20-25 см.
Функциональное  созревание Первый  вдох  определяет  запуск  комплекса
витальных  рефлексов,  обеспечивающих  функции  дыхания,  питания,
терморегуляции,  большое  значение  начинает  играть  ориентировочный
рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов
в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет
– дремать,  как взрослые они не могут.  С трех-четырех месяцев отмечается
чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна
взрослого  человека.  Дневная  активность  младенцев  представлена  фазными
проявлениями: сонливости (0,5-3 часа);  бдительного бездействия (2-3 часа);
бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа).
Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним
из показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция
быстрый/медленный  сон  в  сторону  увеличения  медленного  сна.  К  семи
месяцам  формируется  ночной  сон.  Отсутствие  ритмичности  в  активности
младенца является показателем незрелости или нарушений развития. В этом
периоде  интенсивно  начинают  формироваться  органы  чувств.  К  шести
месяцам слух,  а  к двенадцати месяцам зрение  достигают физиологической
зрелости.  Развитие  моторики.  Относительная  беспомощность  и
неподвижность  новорожденного  быстро  сменяется  четкой
последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев
выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90 лежа на животе
(3,2 мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит
без поддержки (10 мес.);  ползает  (9 мес.);  ходит с  поддержкой (12,7 мес.).
Навыки,  затрагивающие  голову,  шею  и  верхние  конечности,  появляются
раньше,  чем  те,  в  которых  задействована  нижняя  половина  туловища.
Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч,
затем те,  для выполнения  которых необходимы кисти  и пальцы. В тонкой
моторике  принципиальными  навыками  в  младенчестве  являются:
произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца
дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут
видеть,  так  и  объекты,  которые  они  слышат  в  темноте  (визуальный  или
аудиальный  контроль)  Психические  функции.  Психические  функции  не
дифференцированы,  складываются  предпосылки  развития  восприятия.  Уже
новорожденные  хорошо  дифференцируют  зрительные  формы  и
предпочитают  смотреть  на  когнитивно  сложные  объекты.  Из  зрительных
стимулов  новорожденные  предпочитают  лицо,  из  акустических  -
человеческий  голос,  в  один-два  месяца  могут  следить  за  движущимися
объектами.  Младенцы  предпочитают  смотреть  на  высококонтрастные
паттерны,  со  множеством  резких  границ  между  светлыми  и  темными
областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные
детали. Так же как младенцы делят световой спектр на основные цвета, они
делят  звуки  речи  на  категории,  соответствующие  основным  звуковым
единицам языка.  Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся
узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок
уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими именами,
где  ударение  падает  на  тот  же  слог.  Рецепторы  в  коже  чувствительны  к
прикосновению,  температуре  и  боли.  Новорожденные  с  большей
вероятностью  обнаруживают  разнообразные  рефлексы,  если  к  ним
прикасаются  в  соответствующих  областях.  Осязание  используется,  чтобы
исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение
- первичное средство,  с  помощью которого младенцы получают знания об
окружении, осязание является основой раннего когнитивного развития. Для



развития  восприятия  принципиально  важна  кинестетическая  информация
(использование информации о движении объектов).  Константность размера
появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее
бинокулярное зрение.  К трем месяцам формируется  восприятие глубины и
интермодальность восприятия. К году формируются способность проводить
перцептивное  различение  множеств;  элементарные  представления  о
константности  объектов.  Дети  эмоционально  отзывчивы  на  интонацию  и
музыку  разного  характера.  В  первые  месяцы  жизни  ребенок  произносит
короткие  отрывистые звуки  («гы,  кхы»),  в  четыре-пять  месяцев  он  певуче
гулит  («а-а-а»),  что  очень  важно  для  развития  речевого  дыхания.  Потом
начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются
первые слова. Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего
года. Самостоятельная ходьба к концу периода. Манипулятивные действия.
Понимание  речи,  первые слова.  Появляются  предметные  действия:  кубики
малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие
элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к
концу года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по
просьбе взрослого предметы одежды. Коммуникация и социализация.  На
младенчество  приходится  появление  потребности  в  общении.  Общение
направлено  только  на  взрослого  и  строится  на  удовлетворении  базовых
потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение
потребности в общении влияет на общее психическое и физическое развитие;
определяет  эмоциональное  состояние  ребенка.  К  году  ребенок
интерпретирует  выражение  лица  других  людей.  В  эмоциональной  сфере  к
врожденным  аффективным  реакциям  удовольствия-неудовольствия  в
промежутке  между  двумя  и  семью  месяцами  появляются  гнев,  печаль,
радость,  удивление,  страх.  В  возрасте  от  семи  до  девяти  месяцев  дети
начинают  «считывать»  эмоциональные  реакции  родителей  на  незнакомые
ситуации  и  использовать  эту  информацию  для  регуляции  собственного
поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию;
используют  эмоциональные  реакции  других  как  информацию  для  оценки
правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной
привязанности:  синхронизация  отношений  (от  рождения  до  полугода);
избирательность  привязанности  (от  шести  месяцев  до  полутора  лет).
Саморегуляция.  Управление  собственным  телом,  ощущение  себя  в
пространстве,  ощущение  границ  тела.  Ощущение  организмических
процессов.  Появляются  простейшие  способы  регуляции  своего
эмоционального  состояния:  раскачивание;  посасывание  и  жевание  как
восстановление  положительного  эмоционального  фона;  отворачивание  от
неприятных стимулов; удаление от угнетающих событий или людей; поиск
утешения  у  близкого  взрослого.  Формируется  первичный  регулятор
поведения  «нельзя»  (ограничение  активности).  Личность.  Складываются
основы развития  личности  через  проявления  и  адаптацию  темперамента  к
внешнему  воздействию.  Выделяют  следующие  основные  показатели
темперамента  у  детей:  уровень  активности  (специфические  темп  и  сила
активности);  раздражительность/негативная  эмоциональность  (степень,  в
которой  тот  или  иной  индивид  подвержен  дестабилизирующему  влиянию
угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии
(легкость, с которой индивид успокаивается после переживания угнетающих
эмоций);  боязливость (настороженность по отношению к интенсивным или
очень  необычным  стимулам);  коммуникабельность  (восприимчивость  к
социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует
информацию из зеркала для реализации поведения.

Основным условием полноценного психического развития ребенка на первом



году жизни является общение взрослого с ребенком, отношение к нему как к
личности, чувствительность к потребностям ребенка. Общение со взрослым
направлено  на  удовлетворение  базовых  потребностей  во  внешних
впечатлениях, в принятии и внимании, в безопасности, в общении. Интерес,
положительное  отношение  к  взрослому,  желание  привлечь  внимание
взрослого и чувствительность к разным воздействиям взрослого определяют
потребность  в  общении  ребенка  со  взрослым,  которая  формируется  к  2
месяцам жизни.
В первом полугодии центром внимания в ходе общения является взрослый и
его внимание, во втором полугодии внимание смещается на предметный мир,
через  акт  хватания  (время  появление  4,5-5  месяцев)  ребенок  начинает
исследовать  свойства  предметов.  Психическое  развитие  определяется
развитием  зрительного,  слухового,  тактильного  анализаторов  и  развитием
движений (моторное развитие). К основным достижениям в развитии психики
относится ходьба и предпосылки развития речи (понимание речи и первые
слова  автономной  речи),  положительное  самоощущение.  К  концу  года
формируется  потребность  в  признании  со  стороны  взрослого,  ребенок
направлен на оценку взрослого.

Ранний возраст
 (от одного года до
трех лет)

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) Росто-весовые
характеристики Вес  двухлетнего  ребенка  составляет  одну  пятую  веса
взрослого  человека.  К  двум  годам  мальчики  набирают  вес  до  13,04  кг,
девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а
в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек
-  86,1  см.  Функциональное  созревание Продолжаются  рост  и
функциональное  развитие  внутренних  органов,  костной,  мышечной  и
центральной  нервной  системы.  Повышается  работоспособность  нервных
центров. Общее время сна,  практически полностью подчиненного суточной
ритмике, составляет 11-12 часов. Развитие центральной нервной системы на
этом  этапе  характеризуется  замедлением  ростовых  процессов,  снижением
скорости  увеличения  объема  головного  мозга  и  формированием  нервных
связей. Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной
системы  обеспечивает  рефлекторную  деятельность  по  контролю
выделительной  системы.  К  двум  годам  у  большинства  детей  ночное
мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться
у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов
повседневной  активности,  на  фоне  болезни,  в  случаях  перевозбуждения
ребенка  или  испуга.  Развитие  моторики.  Развитие  моторики  является
определяющим  для  всего  психического  развития.  Преимущественно
формируется  подкорковый  уровень  организации  движения,  включающий
формирование  ритма,  темпа,  тонуса.  Все  движения  формируются  на
основании  ритмической  картины,  соответственно,  чрезвычайно  важно
формировать  ритмичность  (движения  под  ритм;  режим  дня;  чередование
активности  и  отдыха).  Подавляющие  большинство  детей  (90%)  может
хорошо  ходить  (в  год  и  два  месяца);  строить  башню  из  двух  кубиков  (в
полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать
мяч  (к  двум  годам).  На  развитие  основных  движений  ребенка  частично
влияют  пропорции  его  тела:  короткие  ноги,  длинное  туловище,  большая
голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может
вовремя  остановиться,  обойти  препятствие.  Несовершенна  и  осанка.
Вследствие  недостаточного  развития  мышечной  системы  ребенку  трудно
долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за
ручку».  Постепенно  ходьба  совершенствуется.  Дети  учатся  свободно
передвигаться  на  прогулке:  они  взбираются  на  бугорки,  ходят  по  траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на
земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных



занятиях дети делают боковые шаги,  медленно кружатся  на месте.  Даже в
начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а
позже  (приставным шагом)  и  на  шведскую стенку.  Они также  перелезают
через  бревно,  подлезают  под  скамейку,  пролезают  через  обруч.  После
полутора  лет  у  малышей  кроме  основных  развиваются  и  подражательные
движения  (мишке,  зайчику).  В  простых  подвижных  играх  и  плясках  дети
привыкают  координировать  свои  движения  и  действия  друг  с  другом.  В
полтора  года  дети  способны  рисовать  каракули,  а  к  двум  годам  могут
нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения,
а  затем  объединяют  их  во  все  более  сложные  и  согласованные  системы.
Психические  функции.  Восприятие  становится  ведущей  психической
функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим.
Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать
объект  в  целом и  отдельные его  части.  В области  восприятия  происходит
формирование  перцептивных  действий  и  предметных  эталонов.  Функция
перцептивных  действий  -  ориентировочная,  обследование  перцептивных
свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного
мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов
происходит  на  основе  развития  восприятия  и  в  ходе  овладения  ребенком
предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия
представляют  собой  развернутые  внешние  действия.  По  мере  овладения
речью  восприятие  начинает  приобретать  черты  произвольности.  Слово
начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления
опыта  дети  приобретают  способность  принимать  и  одновременно
перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом.
Появляются  зачатки  экспериментирования.  Физический  опыт  становится
основой  обобщений.  Последовательность  овладения  обобщениями:  на
основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от
полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). В
ходе формирования умения использовать  орудия ребенок проходит четыре
стадии:  целенаправленных  проб,  «подстерегания»,  навязчивого
вмешательства,  объективной  регуляции.  Особенности  предметной
деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная
сторона действия  опережает  операциональную (знание  действия  опережает
его  реализацию).  Логика  развития  действия:  неспецифичные  действия  -
функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия
(с  одного  предмета  на  другой,  из  одной  ситуации  в  другую).  Предметно-
орудийные  действия  формируются  только  в  сотрудничестве  со  взрослым.
Функции  взрослого  в  формировании  предметных  действий:  показ,
совместные  действия,  поощрение  активных  проб  ребенка,  словесные
указания.  Предметная деятельность становится основой развития наглядно-
образного  мышления  через  представления  о  цели  действия  и  ожидаемом
результате,  выделение  соотношений  и  связей  между  предметами,  условий
реализации  действий.  Второй  год  жизни  -  период  интенсивного
формирования речи,  где можно выделить два основных этапа. Первый (от
года  до  года  и  шести-восьми  месяцев)  -  переходный,  со  следующими
особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет;
активная  речь  своеобразна  по  лексике,  семантике,  фонетике,  грамматике,
синтаксису.  Второй  период  (от  года  и  восьми  месяцев  до  трех  лет)  -
практическое  овладение  речью.  Связи  между  предметом  (действием)  и
словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце
первого  года  («взрыв  наименований»).  При  этом  понимание  речи
окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая
зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении
ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий,



обозначения  некоторых  качеств  и  состояний.  Благодаря  этому  можно
организовать  деятельность  и  поведение  малышей,  формировать  и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.  Самые  первые  слова  обозначают  те  предметы,  с  которыми
ребенок  может  играть  (мяч,  машинка  и  т.  п.).  Поскольку  в  окружении
каждого  ребенка  набор  предметов,  с  которыми  он  может  так  или  иначе
взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого
ребенка  уникален.  Научившись  употреблять  слова  применительно  к
определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях
других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного
значения.  В  процессе  разнообразной  деятельности  со  взрослыми  дети
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам:
«надень  шапку,  надень  колечки  на  пирамидку  и  т.д.».  Важным
приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году
жизни  способность  обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает
ассоциироваться  не  с  одним  предметом,  а  обозначать  все  предметы,
относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже
внешнему  виду  (кукла  большая  и  маленькая).  Активный  словарь  на
протяжении года увеличивается  неравномерно.  К полутора годам он равен
примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит
скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В
нем  много  глаголов  и  существительных,  встречаются  простые
прилагательные  и  наречия  (тут,  там,  туда  и  т.  д.),  а  также  предлоги.
Упрощенные  слова  («ту-ту»,  «ав-ав»)  заменяются  обычными,  пусть  и
несовершенными в фонетическом отношении.  После полутора лет  ребенок
чаще  всего  воспроизводит  контур  слова  (число  слогов),  наполняя  его
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому
образцу.  У  двухлетних  детей  предметная  игра  становится  более  сложной,
содержательной.  В  полтора  года  дети  узнают  о  предназначении  многих
вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра
становится  все  более  символической.  Образы,  которые  используют  дети  в
своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем
детстве:  на  первом  этапе  (один  год)  игра  носит  узко-подражательный
характер,  представляет  собой  специфическое  манипулирование  предметом,
сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими.
На  втором  этапе  репертуар  предметных  действий  расширяется,  и  уже  не
только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные
цепочки  действий.  На третьем этапе  (от  полутора  до трех  лет)  возникают
элементы  воображаемой  ситуации,  составляющей  отличительную
особенность  игры:  замещение  одного  предмета  другим.  Навыки.  Дети
осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы
с  атрибутами  к  ним  и  пр.).  Эти  действия  ребенок  воспроизводит  и  после
показа  взрослого,  и  путем  отсроченного  подражания.  Постепенно,  из
отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш  учится  доводить
предметные  действия  до  результата:  заполняет  колечками  всю  пирамиду,
подбирая их по цвету и  размеру,  из  строительного  материала  возводит по
образцу  забор,  паровозик,  башенку  и  другие  несложные  постройки.  Дети
активно  воспроизводят  бытовые  действия,  доминирует  подражание
взрослому.  Дети  начинают  переносить  разученное  действие  с  одной
игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они
активно  ищут  предмет,  необходимый  для  завершения  действия  (одеяло,
чтобы  уложить  куклу  спать;  мисочку,  чтобы  накормить  мишку).
Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение
со взрослым, основными характеристиками которого являются:  стремление



привлечь  внимание  к  своей  деятельности;  поиск  оценки  своих  успехов;
обращение  за  поддержкой в  случае  неуспеха;  отказ  от  «чистой»  ласки,  но
принятие  ее  как  поощрение  своих  достижений.  Принципиально  важной
является  позиция  ребенка  ориентации  на  образец  взрослого,  позиция
подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого.
Формирования  эмоциональной  привязанности: индивидуализация
привязанности;  снижение  сепарационной  тревоги.  Появляются  первые
социальные  эмоции,  возникающие  преимущественно  по  типу  заражения:
сочувствие, сорадование.  На втором году жизни у детей при направленной
работе  взрослого  формируются  навыки  взаимодействия  со  сверстниками:
появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в
разученные  ранее  при  помощи  взрослого  игры  («Прятки»,  «Догонялки»).
Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и
трудностям  общения.  Ребенок  может  расплакаться  и  даже  ударить
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто
бросает.  Общение детей в течение дня возникает,  как правило,  в процессе
предметно-игровой  деятельности  и  режимных  моментах,  а  поскольку
предметно-игровые  действия  и  самообслуживание  только  формируются,
самостоятельность,  заинтересованность  в  их  выполнении  следует  всячески
оберегать.  Детей  приучают  соблюдать  «дисциплину  расстояния»,  и  они
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести
себя  в  группе  соответствующим  образом:  не  лезть  в  тарелку  соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в
спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»),
«дай»,  «пусти»,  «не  хочу»  и  др.  Саморегуляция. Овладение  туалетным
поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи появляются
оценочные  суждения:  «плохой,  хороший,  красивый».  Ребенок  овладевает
умением  самостоятельно  есть  любые  виды  пищи,  умыться  и  мыть  руки,
приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей
в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.  С одной стороны,
возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он
осваивает  правила  поведения  в  группе  (играть  рядом,  не  мешая  другим,
помогать,  если  это  понятно  и  несложно).  Все  это  является  основой  для
развития  в  будущем  совместной  игровой  деятельности.  Личность.
Появляются  представления  о  себе,  в  том  числе  как  представителе  пола.
Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями.
Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных
предметных действий.
Первая  младшая  группа  (третий  год  жизни) Росто-весовые
характеристики Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8
кг.  Средняя  длина  тела  у  мальчиков  до  95,7  см,  у  девочек  –  97,3  см.
Функциональное  созревание Продолжаются  рост  и  функциональное
развитие  внутренних  органов,  костной,  мышечной  и  центральной  нервной
системы.  Совершенствуются  формы  двигательной  активности.  Развитие
моторики.  Дифференциация  развития  моторики  у  мальчиков  и  девочек.  У
мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики
могут  осваивать  езду  на  велосипеде);  у  девочек  опережающее  развитие
мелкой  моторики  (координированные  действия  с  мелкими  предметами).
Психические  функции. Продолжает  развиваться  предметная  деятельность,
ситуативно-деловое  общение  ребенка  со  взрослым;  совершенствуются
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано
с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.



Развиваются  действия  соотносящие  и  орудийные.  Умение  выполнять
орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего  собственную  активность  ребенка.  В  ходе  совместной  со
взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся
выполнять  простые  словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой
наглядной ситуации.  Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку,  который начинает  понимать  не  только инструкцию,  но и  рассказ
взрослых.  Интенсивно развивается  активная  речь детей.  К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения,  в  разговоре  со  взрослым используют  практически  все  части
речи.  Активный  словарь  достигает  примерно  1000-1500  слов.  К  концу
третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  К  третьему  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и
слуховые  ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд
заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и
цвету;  различать  мелодии;  петь.  Совершенствуется  слуховое  восприятие,
прежде всего фонематический слух.  К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной
формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются  путем  реального  действия  с  предметами.  Размышляя  об
отсутствующих  людях  или  предметах,  дети  начинают  использовать  их
образы.  Третий  год  жизни  знаменуется  появлением  символического
мышления  -  способности  по  запечатленным  психологическим  образам-
символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они
могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их
образами,  и  эти  мысленные  операции  -  свидетельство  значительно  более
сложной,  чем  прежде,  работы детского  мышления.  Переход  от  конкретно-
чувственного  «мышления»  к  образному  может  осуществляться  на
протяжении двух лет. Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  -  действия.  Они
совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В
середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами-
заместителями.  Появление  собственно  изобразительной  деятельности
обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в
виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Коммуникация и
социализация.  На  третьем  году  жизни  отмечается  рост  автономии  и
изменение  отношений  со  взрослым,  дети  становятся  самостоятельнее.
Начинает  формироваться  критичность  к  собственным  действиям.
Саморегуляция.  Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко  заражаются  эмоциональным состоянием  сверстников.  Однако  в  этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием  орудийных  действий  и  речи.  Личность.  У  детей  появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Завершается  ранний  возраст  кризисом  трех  лет,  который  часто



сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет
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).

Вторая  младшая  группа  (четвертый  год  жизни) Росто-весовые
характеристики Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг,
у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102
см, а у девочек - 100,6 см.  Функциональное созревание В данном возрасте
уровень  развития  скелета  и  мышечной  системы  определяет  возможность
формирования  осанки,  свода  стопы,  базовых  двигательных  стереотипов.
Продолжается  формирование физиологических систем организма:  дыхания,
кровообращения  терморегуляции,  обеспечения  обмена  веществ.  Данный
возраст  характеризуется  интенсивным  созреванием  нейронного  аппарата
проекционной  и  ассоциативной  коры  больших  полушарий.  Психические
функции. В  три-четыре  года  память  ребенка  носит  непроизвольный,
непосредственный  характер.  Наряду  с  непроизвольной  памятью,  начинает
формироваться  и  произвольная  память.  Ребенок  запоминает  эмоционально
значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах
окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление,
воображение.  Продолжается  формирование  речи,  накопление  словаря,
развитие  связной  речи.  В  три-четыре  года  внимание  ребѐнка  носит
непроизвольный,  непосредственный  характер.  Отмечается  двусторонняя
связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел
яркое  –  обратил  внимание).  В  младшем дошкольном  возрасте  развивается
перцептивная  деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам —
культурно  выработанным  средствам  восприятия.  К  концу  младшего
дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  пяти  и  более  форм
предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы
по величине,  ориентироваться  в пространстве  группы детского сада,  а при
определенной  организации  образовательного  процесса  и  во  всех  знакомых



ему  помещениях  образовательной  организации.  Детские  виды
деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой
определяется  возможностями  познавательной  сферы,  наличием  образного
мышления,  наличием самосознания  и  начальными формами произвольного
поведения  (действие  по  инструкции,  действие  по  образцу).  Социальная
ситуация  развития  характеризуется  выраженным  интересом  ребенка  к
системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент),
ребенок  хочет  подражать  взрослому,  быть  «как  взрослый».  Противоречие
между  стремлением  быть  «как  взрослый»  и  невозможностью
непосредственного  воплощения  данного  стремления  приводит  к
формированию  игровой  деятельности,  где  ребенок  в  доступной  для  него
форме  отображает  систему  человеческих  взаимоотношений,  осваивает  и
применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных
сферах  жизни.  Игра  детей  в  три-четыре  года  отличается  однообразием
сюжетов,  где  центральным  содержанием  игровой  деятельности  является
действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в
паре,  нарушение  логики  игры  ребенком  не  опротестовывается.  В  данный
период  начинают  формироваться  продуктивные  виды  деятельности,
формируются  первичные  навыки  рисования,  лепки,  конструирования.
Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают
активно использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.  Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте
ограничена  возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.
Коммуникация  и  социализация.  В  общении  со  взрослыми,  наряду  с
ситуативно-деловой формой общения,  начинает  интенсивно формироваться
внеситуативно-познавательная  форма  общения,  формируются  основы
познавательного  общения.  Со  сверстниками  интенсивно  формируется
ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой
деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в
ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к
сверстнику,  преобладающее  в  раннем  возрасте,  сменяется  конкурентным
типом  отношения  к  сверстнику,  где  другой  ребенок  выступает  в  качестве
средства самопознания.  Саморегуляция.  В три года у ребенка преобладает
ситуативное поведение,  произвольное поведение,  в основном, регулируется
взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей
из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию,
по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую
роль,  накапливается  эмоциональный  опыт,  позволяющий  предвосхищать
действия  ребенка  Личность  и  самооценка.  У  ребенка  начинает
формироваться  периферия  самосознания,  дифференцированная  самооценка.
Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого,
к  четырем  годам  ребенок  начинает  сравнивать  свои  достижения  с
достижениями  сверстников,  что  может  повышать  конфликтность  между
детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.
Средняя  группа  (пятый  год  жизни) Росто-весовые  характеристики
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у
мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у
девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков
– от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. Функциональное созревание
Данный  возраст  характеризуется  интенсивным  созреванием  нейронного
аппарата  ассоциативной  коры  больших  полушарий.  Возрастание
специализации корковых зон и межполушарных связей.  Правое полушарие
является  ведущим.  Продолжается  развитие  скелета,  мышц,  изменяются



пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков
и  девочек.  Психические  функции. Ведущим  психическим  процессом  в
данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется
произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше,
чем  произвольного.  Начинает  формироваться  опосредованная  память,  но
непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети
запоминают  до  7-8  названий  предметов.  К  концу  пятого  года  жизни
восприятие  становится  более  развитым.  Интеллектуализация  процессов
восприятия  –  разложение  предметов  и  образов  на  сенсорные  эталоны.
Восприятие  опосредуется  системой  сенсорных  эталонов  и  способами
обследования.  Наряду  с  действиями  идентификации  и  приравнивания  к
образцу,  интенсивно  формируются  перцептивные  действия  наглядного
моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности).  Дети
способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —
величине,  цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина и  ширина.
Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  Основной  характеристикой
мышления  детей  четырех-пяти  лет  является  эгоцентризм.  Наряду  с
интенсивным  развитием  образного  мышления  и  расширением  кругозора,
начинает  формироваться  наглядносхематическое  мышление.  Интенсивно
формируется  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
беглость,  гибкость.  С  четырех  лет  внимание  становится  произвольным,
увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни
улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и
диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей
данного  возраста  характерно  словотворчество.  Интерес  вызывают
ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона
речи.  В  период  четырех-пяти  лет  формируются  основы  познавательной
активности  и  любознательности.  Детские  виды  деятельности. На  пятом
году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в
социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным
содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в
ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте  в игре дети различают
игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще
возникают в ходе распределения ролей,  роли могут меняться  в ходе игры.
Игра носит процессуальный,  творческий характер.  Детям доступны игры с
правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность.
Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности,
замысел  смещается  с  конца  на  начало  рисования.  Дети  могут  рисовать
основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать
изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются
навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по
условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий.
Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики
рук.  Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно
формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-
познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на
четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это
приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная
обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.  Со  сверстниками
продолжает  формироваться  ситуативно-деловая  форма  общения,  что
определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными
видами деятельности со сверстниками.  При этом, характер межличностных
отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику,
высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу



другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также
характерна  для  данного  возраста.  В  группе  формируется  стабильная
структура  взаимоотношений  между  детьми,  определяющая
социометрический  статус  каждого  ребенка.  Саморегуляция.  В  период  от
четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов
поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в
доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре
ребенок  может  управлять  собственным  поведением,  опираясь  на  систему
правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных
правил  поведения  в  ходе  общения  и  поведения  в  социуме.  Речь  начинает
выполнять  роль  планирования  и  регуляции  поведения.  Интенсивно
формируются  социальные  эмоции  (чувство  стыда,  смущение,  гордость,
зависть,  переживание  успеха-неуспеха  и  др.).  Личность  и  самооценка.  У
ребенка  интенсивно  формируется  периферия  самосознания,  продолжает
формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка
взрослым  других  детей,  а  также  механизм  сравнения  своих  результатов
деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние
на  характер  самооценки  и  самосознания.  Появляется  краткосрочная
временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет).
 Старшая  группа  (шестой  год  жизни) Росто-весовые  характеристики
Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть
лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина
тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек –
от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет.  Функциональное созревание
Развитие  центральной  нервной  и  опорно-двигательной  систем,  зрительно-
моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный
набор двигательных стереотипов Психические функции. В период от пяти до
шести  лет  детям  доступно  опосредованное  запоминание.  Эффективность
запоминания  с  помощью  внешних  средств  (картинок,  пиктограмм)  может
возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление.  Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм
детского  мышления  сохраняется.  Основой  развития  мыслительных
способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление,
начинают  развиваться  основы  логического  мышления.  Формируются
обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.
Интенсивно  формируется  творческое  воображение.  Наряду  с  образной
креативностью,  интенсивно  развивается  и  вербальная  креативность  по
параметрам  беглости,  гибкости,  оригинальности  и  разработанности.
Увеличивается  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны
речи,  связной  речи,  ребенку  доступен  фонематический  анализ  слова,  что
является  основой  для  освоения  навыков  чтения.  Проявляется
любознательность  ребенка,  расширяется  круг  познавательных  интересов.
Складывается  первичная  картина  мира.  Детские  виды  деятельности.  У
детей  шестого  года  жизни  отмечается  существенное  расширение
регулятивных  способностей  поведения,  за  счет  усложнения  системы
взаимоотношений  со  взрослыми  и  со  сверстниками.  Творческая  сюжетно-
ролевая  игра  имеет  сложную  структуру.  В  игре  могут  принимать  участие
несколько  детей  (до  5-6  человек).  Дети  шестого  года  жизни  могут
планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно.  Нарушение
логики игры не  принимается  и  обосновывается.  При распределении  ролей



могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения,
а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными,
содержание игр определяется логикой игры и системой правил. Интенсивно
развиваются  продуктивные  виды  деятельности,  которые  способствуют
развитию  творческого  воображения  и  самовыражения  ребенка.  Детям
доступны  рисование,  конструирование,  лепка,  аппликация  по  образцу,
условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-
ролевая  игра  и  продуктивные  виды  деятельности  в  пять-шесть  лет
приобретают  целостные  формы  поведения,  где  требуется  целеполагание,
планирование  деятельности,  осуществление  действий,  контроль  и  оценка.
Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной
деятельности.  Коммуникация  и  социализация.  В  общении  со  взрослыми
интенсивно  формируются  внеситуативно-познавательная  и  внеситуативно-
личностная  форма  общения.  У  детей  формируется  потребность  в
самоутверждении  через  возможность  соответствовать  нормам,  правилам,
ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает
формироваться  внеситуативно-деловая  форма  общения,  что  определяется
возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные
отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер
межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к
сверстнику,  высокую значимость  сверстника,  возрастанием  просоциальных
форм  поведения.  Детские  группы  характеризуются  стабильной  структурой
взаимоотношений между детьми. Саморегуляция. В период от пяти до шести
лет начинают формироваться устойчивые представления  о том,  «что такое
хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами
поведения  ребенка.  Формируется  произвольность  поведения,  социально
значимые  мотивы  начинают  управлять  личными  мотивами.  Личность  и
самооценка.  Складывается  первая  иерархия  мотивов.  Формируется
дифференцированность  самооценки.  Преобладает  высокая,  неадекватная
самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки.
 Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) Росто-весовые
характеристики Средний вес  мальчиков  к  семи годам достигает  24,9  кг,
девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает
123,9,  у  девочек  –  123,6  см.  В  период  от  пяти  до  семи  лет  наблюдается
выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой
скачок  роста»),  причем  конечности  в  это  время  растут  быстрее,  чем
туловище.  Изменяются кости,  формирующие облик лица.  Функциональное
созревание Уровень  развития  костной  и  мышечной  систем,  наработка
двигательных  стереотипов  отвечают  требованиям  длительных  подвижных
игр.  Скелетные  мышцы  детей  этого  возраста  хорошо  приспособлены  к
длительным, но не  слишком высоким по точности и мощности нагрузкам.
Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой
скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К
шести-семи  годам  продолжительность  необходимого  сна  составляет  9-11
часов,  при  этом  длительность  цикла  сна  возрастает  до  60-70  минут,  по
сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90
минутам,  характерным  для  сна  детей  старшего  возраста  и  взрослых.
Важнейшим  признаком  морфофункциональной  зрелости  становится
формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту
начинает  формироваться  способность  к  сложным  пространственным
программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму –
отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова.  К пяти-шести
годам в значительной степени развивается  глазомер.  Дети называют более
мелкие  детали,  присутствующие  в  изображении  предметов,  могут  дать
оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт.



Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными.
К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы,
как сила, подвижность,  уравновешенность.  В то же время все эти свойства
нервных  процессов  характеризуются  неустойчивостью,  высокой
истощаемостью  нервных  центров.  Психические  функции.  К  шести-семи
годам  особую  значимость  приобретает  процесс  формирования  «взрослых»
механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо
различающиеся  по  физическим  характеристикам  и  редко  появляющиеся
сенсорные  стимулы.  Качественные  перестройки  нейрофизиологических
механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот
период как сенситивный для становления когнитивных функций,  в первую
очередь  произвольного  внимания  и  памяти.  Время  сосредоточенного
внимания,  работы  без  отвлечений  по  инструкции  достигает  10-15  минут.
Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами
могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и
некоторые  мыслительные  операции  (классификация).  Существенно
повышается  роль  словесного  мышления,  как  основы  умственной
деятельности  ребенка,  все  более  обособляющегося  от  мышления
предметного,  наглядно-образного.  Формируются  основы  словесно-
логического  мышления,  логические  операции  классификации,  сериации,
сравнения.  Продолжают развиваться  навыки обобщения и рассуждения,  но
они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Увеличивается
длительность  произвольного  внимания  (до  30  минут).  Развитие  речи
характеризуется  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка,
правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по
сюжетным  и  последовательным  картинкам.  В  результате  правильно
организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и
некоторые  виды  монологической  речи,  формируются  предпосылки  к
обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов.
Детские  виды  деятельности.  Процессуальная  сюжетно-ролевая  игра
сменяется  результативной  игрой  (игры  с  правилами,  настольные  игры).
Игровое  пространство  усложняется.  Система  взаимоотношений  в  игре
усложняется,  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем.  Продуктивные  виды  деятельности  выступают  как  самостоятельные
формы  целенаправленного  поведения.  Рисунки  приобретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Дети
подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  осваивают
конструирование  из  различного  строительного  материала.  Они  свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек;
не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных
деталей,  но и  определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными  предметами.  Способны  выполнять  различные  по  степени
сложности  постройки  как  по  собственному  замыслу,  так  и  по  условиям.
Коммуникация  и  социализация.  В  общении  со  взрослыми  интенсивно
проявляется  внеситуативно-личностная  форма  общения.  В  общении  со
сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер
межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к
сверстнику,  высокую  значимость  сверстника,  возрастание  просоциальных
форм  поведения,  феномен  детской  дружбы,  активно  проявляется  эмпатия,
сочувствие,  содействие,  сопереживание.  Детские  группы  характеризуются
стабильной  структурой  взаимоотношений  между  детьми.  Саморегуляция.
Формируется  соподчинение  мотивов.  Социально  значимые  мотивы
регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено
стремление  ребенка  заниматься  социально  значимой  деятельностью.



Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение
ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений.
Формируется  система  реально  действующих  мотивов,  связанных  с
формированием  социальных  эмоций,  актуализируется  способность  к
«эмоциональной  коррекции»  поведения.  Постепенно  формируются
предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям.
От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно
намечается  переход  к  рациональным,  волевым  формам.  Личность  и
самооценка.  Складывается  иерархия  мотивов.  Формируется
дифференцированность  самооценки  и  уровень  притязаний.  Преобладает
высокая,  неадекватная  самооценка.  Ребенок  стремится  к  сохранению
позитивной  самооценки.  Формируются  внутренняя  позиция  школьника;
гендерная  и полоролевая идентичность,  основы гражданской идентичности
(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная
принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей
культурой  и  страной);  первичная  картина  мира,  которая  включает
представление  о  себе,  о  других  людях  и  мире  в  целом,  чувство
справедливости
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,  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  просоциальных  форм
поведения.  Важно  сформировать  у  ребенка  положительное  отношение  к
нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте
закладываются  основы  личностной,  гендерной,  гражданской  и  этнической
идентичности.  Познавательный  интерес,  любознательность,  креативность
можно  рассматривать  как  системные  качества,  определяющие  потенциал
умственных  способностей  и  развития  личности  ребенка  дошкольного
возраста.  Коммуникативная  компетентность  в  общении  со  взрослыми  и
сверстниками  определяется  способностью  выстраивать  коммуникацию
адекватную  ситуации,  то  есть,  ребенок  может  проявлять  гибкость,



инициативность,  интерес,  чувствительность  в  ситуации  познавательного,
делового,  личностного  общения.  Итогом  развития  личности  выступает
иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. Социально значимые
мотивы  («надо»)  могут  управлять  личными  мотивами  («хочу»),   ребенок
может  принимать  сложные  инструкции  взрослого,  действовать  согласно
правилам  и  реализовывать  целостные  формы  поведения.  Способность  к
произвольной  регуляции  поведения,  высокая  любознательность  и  умение
действовать по правилу определяет успешность обучения в школе. Исходя из
того, что в дошкольном возрасте закладываются основы первичной картины
мира,  формируются  социальные  переживания,  определяющие  отношение
ребенка  к  разным  видам  человеческой  деятельности,  к  миру  людей  и  к
самому себе, особую важность приобретает формирование представлений и
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

I.2. Планируемые результаты освоения  Программы в  разные  периоды
детства

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности  ДО  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО.
     Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на
достижение  целевых  ориентиров  ДО,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка.
    Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
    В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка  согласно
культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
    Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем,
четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий
возрастной  диапазон  для  достижения  ребенком  планируемых  результатов.  Это
связано  с  неустойчивостью,  гетерохронностью  и  индивидуальным  темпом
психического развития детей в дошкольном детстве,  особенно при прохождении
критических  периодов.  По  этой  причине  ребенок  может  продемонстрировать
обозначенные  в  планируемых  результатах  возрастные  характеристики  развития
раньше или позже заданных возрастных ориентиров.
     Степень  выраженности  возрастных  характеристик  возможных  достижений
может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации
их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной
программы.  Обозначенные  различия  не  должны  быть  констатированы  как
трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации
и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.



Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году, ФОП 
п.15.1) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7 :
Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам, ФОП п.15.2) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7 :

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (ФОП п.15.3) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9 
К четырем годам (ФОП п.15.3.1) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9  :
К пяти годам (ФОП п.15.3.2) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11 :
К шести годам (ФОП п.15.3.3) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13 :
Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы
К концу дошкольного возраста (ФОП п.15.3.4.) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16 :

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
     Педагогическая диагностика достижений планируемых  результатов направлена
на  изучение  деятельностных  умений  ребенка,  его  интересов,  предпочтений,
склонностей. Личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка,
составлять  на  основе  полученных  данных  индивидуальные  образовательные
маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения
в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.
    Направления  и  цели  педагогической  диагностики,  а  также  особенности  ее
проведения определяются требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). Во ФГОС
ДО  указано,  что  при  реализации    Программы  может  проводиться  оценка
индивидуального  развития  детей,  которая  осуществляется  педагогическим
работником  в  рамках  педагогической  диагностики.  Данное  положение
свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной
процедурой,  а  вопрос  о  ее  проведении для  получения  информации о  динамике
возрастного  развития  ребенка  и  успешности  освоения  им  Программы,  формах
организации и методах решается непосредственно Организацией.
     Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО
(ФГОС п.4.3):
-  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  заданы  как  целевые  ориентиры  дошкольного
образования  и  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики  возможных достижений ребенка  на  разных этапах  дошкольного
детства;
- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде
педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=16
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=13
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=11
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=9
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=7


-  освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики
на  оценку  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  на  основе,
которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется
их дальнейшее планирование. 
     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.

    Периодичность  проведения  педагогической  диагностики  определяется
Организацией. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения
ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его поступления
в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения
программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При
проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период
пребывания  ребенка  в  группе.  Сравнение  результатов  стартовой  и  финальной
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.
    Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  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.  При
необходимости  педагог  может  использовать  специальные методики диагностики
физического,  коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического развития.
     Основным  методом  педагогической  диагностики  является  наблюдение.
Ориентирами  для  наблюдения  являются  возрастные  характеристики  развития
ребенка.  Они  выступают  как  обобщенные  показатели  возможных  достижений
детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных
областях. 
    В  процессе  наблюдения педагог  обращает  внимание на  частоту  проявления
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности.
Частота  проявления  указывает  на  периодичность  и  степень  устойчивости
показателя.  Они выступают как обобщённые показатели возможных достижений
детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных
областях.  Педагог  наблюдает  за  поведением  ребенка  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  ребенком
личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует
реакции  на  успехи  и  неудачи,  поведение  в  конфликтных  ситуациях  и  тому
подобное.   



    Наблюдая  за  поведением  ребенка,  педагог  обращает  внимание  на  частоту
проявления  каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребенка  в
деятельности.  Частота  проявления  указывает  на  периодичность  и  степень
устойчивости  показателя.  Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет
определить  зону  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка.  Инициативность
свидетельствует  о  проявлении  субъектности  ребенка  в  деятельности  и
взаимодействии.
      Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог
выбирает  самостоятельно.  Фиксация  данных  наблюдения  позволят  педагогу
отследить,  выявить  и  проанализировать  динамику  в  развитии  ребенка  на
определенном  возрастном  этапе,  а  также  скорректировать  образовательную
деятельность  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития  ребенка  и  его
потребностей.
    Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной
форме,  которые  позволяют  выявить  причины  поступков,  наличие  интереса  к
определенному  виду  деятельности,  уточнить  знания  о  предметах  и  явлениях
окружающей действительности и др.
    Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе
изучения  материалов  портфолио  ребенка  (рисунков,  работ  по  аппликации,
фотографий  работ  по  лепке,  построек,  поделок  и  др.).  Полученные  в  процессе
анализа  качественные  характеристики  существенно  дополнят  результаты
наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей  (изобразительной,
конструктивной, музыкальной и др.).
    Педагогическая  диагностика  завершается  анализом  полученных  данных,  на
основе  которых  педагог  выстраивает  взаимодействие  с  детьми,  организует
предметно-развивающую  среду,  мотивирующую  активную  творческую
деятельность  воспитанников,  составляет  индивидуальные  образовательные
маршруты освоения  образовательной  Программы,  осознанно и  целенаправленно
проектирует образовательный процесс.
    При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,
причин  возникновения  трудностей  в  освоении  образовательной  программы),
которую  проводит  квалифицированный  специалист  (педагог-психолог).  Участие
ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его
родителей  (законных представителей).  Результаты психологической диагностики
могут  использоваться  для  решения  задач  психологического  сопровождения  и
оказания адресной психологической помощи.

Пособия,  используемые  для  проведения  педагогической  диагностики
индивидуального развития детей при реализации ОП ДО:
-  Н.В.  Верещагина:  «Диагностика  педагогического  процесса  во второй младшей
группе  (с  3  до  4  лет)  дошкольной образовательной организации.  Разработано  в
соответствии с ФГОС ДО,
- Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4
до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с
ФГОС»; 



- Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5
до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с
ФГОС»; 
- Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к
школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано
в соответствии с ФГОС». 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
   Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (вариативная
часть), составляет не более 40% от общего объема Программы; ориентирована на
специфику  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  том  числе
региональных  и  муниципалитета,  образовательных  потребностей  и  запросов
воспитанников. 
   Обе  части  являются  взаимодополняющими и  необходимыми с  точки  зрения
реализации требований ФГОС ДО. 
    
1.3.1. Цель, задачи, принципы региональной программы «Академия детства»
авт. Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова, З.А. Агзамова  
Цель программы -  создание  условий для приобщении детей дошкольного возраста
к истокам региональной культуры, для ознакомления с социально-экономическим,
климатическим, национальным своеобразием Республики Башкортостан.
Задачи:
- формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким,
- развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, мотивировать
желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края,
- воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям, обычаям народов
Башкортостана,  воспитывать  нравственные  качества  личности  (толерантность,
доброта, отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ),
-  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с использованием положительного опыта семей, опыта
применения дидактических приемов и методов народной педагоги,
- обеспечить преемственность дошкольного и начального школьного образования. 
Принципы:
- принцип научной обоснованности,
- принцип практической применяемости,
- принцип целостности и интеграции дошкольного образования.

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по
выбранному направлению

    В  организации  образовательного  процесса  педагогический  коллектив  решая
воспитательно-образовательные  задачи  вариативной  части  Программы
предполагает углубленную работу по приобщению детей дошкольного возраста к
истокам  региональной  культуры,  защиты  и  развития  региональных  культурных
традиций  и  особенностей;  сохранение  единого  образовательного  пространства



России;  обеспечение  прав  подрастающего  поколения  на  доступное  образование;
вооружение  детей  дошкольного  возраста  первичными  представлениями  о
социокультурных особенностях национальной культуры народов Башкортостана. 
    Содержание Программы охватывает патриотическое воспитание  детей от 3 до 7
лет,  призвано  способствовать  развитию у  детей  дошкольного  возраста  духовно-
нравственных ориентаций, их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного  мира.  Социально-экономическое,  климатическое,  национально-
культурное  своеобразие  Республики  Башкортостан  предопределяет  отбор
содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет
на этапе завершения образования адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родной земле, выявить потребность в здоровом
образе  жизни,  рациональном  использовании  природных  богатств,  в  охране
окружающей среды.     
    Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к
проблеме  развития  детей  дошкольного  возраста,  сочетает  принципы  научной
обоснованности  и  практической  применяемости.  Содержание  направлено  на
физическое,  психическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно  -  эстетическое  развитие  детей  дошкольного  возраста  и
предусматривает  обогащение  детского  развития  посредством  приобщения  к
истокам национальной культуры, краеведению.    
     Приобщение ребенка с раннего детства к культуре своего народа, к своей малой
Родине  обеспечивает  устойчивые  связи  прошлого  и  настоящего,  способствует
сохранению системы национальных и общечеловеческих ценностей, через которые
каждый народ воспроизводит свой неповторимый духовный облик

   1.3.3. Планируемые результаты освоения программы «Академия детства»
- ребенок осознает свои характерные особенности и предпочтения, понимает свою
уникальность неповторимость; уважительно относится к себе,  к своему полному
имени,  членам  семьи,  своему  народу  и  его  традициям,  людям  разных
национальностей, к своей республике, знает традиции, обряды и обычаи народа,
представителем которого является он сам, его семья;
-  сформированы  нравственные  качества  личности:  доброта,  отзывчивость,
сопереживание, любовь к Отечеству, гордость за нее и за народ;
- проявляет интерес к народной игре и игровому общению со сверстниками, играет
в народные игры, связанные с жизнью, занятиями народов Башкортостана, игры с
элементами соревнования, знаком с лучшими спортсменами;
-  обладает  знаниями  об  истории,  культуре,  традиции,  архитектуре  и  природе
родного края;
-  знаком с предметным окружением, с миром природы, социальным миром малой
Родины;
- имеет первичные представления о себе, о половой принадлежности, о гендерных
различиях в проявлении качеств; о других людях, о социокультурных ценностях
своего народа, многообразии стран и народов мира;
-   владеет  речью  как  средством  общения  и  культуры,  сформирован  интерес  к
родному языку, общается на родном языке, владеет нормами и правилами родного
языка; умеет применять компоненты устной  родной речи в различных формах и
видах детской деятельности;



-  знает  различные  жанры  детской  литературы  писателей  республики,  фольклор
башкирского  и  русского  народа,  различает  на  слух  тексты  различных  жанров
детской литературы;
-  знаком  с  башкирским  народным  декоративно-прикладным  искусством  и
искусством народов республики;
- знает и интересуется мировым музыкальным наследием башкирского народа и
музыкальным искусством народов республики;
-  воспринимает  здоровый  образ  жизни  как  ценность,  имеет  представления  о
гигиенической культуре, о здоровом питании с учетом национальных особенностей
своего народа;
- знает свое шэжэре и его отличительные признаки, семейные традиции, историю,
духовную и материальную культуру башкирского народа, а также других народов,
проживающих на территории республики.

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика
индивидуального развития детей), с указанием методов и источников

диагностики, ее авторов:
региональная  программа  «Академия  детства»  для  дошкольных  образовательных
организаций Республики Башкортостан (авт. Ф.Г. Азнабаева,  М.И. Фаизова,  З.А.
Агзамова, Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.-88с.)  

2. Раздел содержательный 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1.  Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по  
образовательным областям 

    Содержательные линии образовательной деятельности,  реализуемой ДОУ по
основным  направлениям  развития  детей  дошкольного  возраста  (социально  -
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,
физического развития), определяет Федеральная образовательная программа. 
     В  каждой образовательной  области  сформулированы задачи  и  содержание
образовательной  деятельности,  предусмотренное  для  освоения  в  каждой
возрастной группе детей в возрасте от 3 до 7 лет. Представлены задачи воспитания,
направленные  на  приобщение  детей  к  ценностям  российского  народа,
формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 
     Содержание  образовательной  деятельности  ОУ  ориентировано  на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных
областей: 
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие», 
- «Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 
- «Физическое развитие».
    



   2.1.2.    Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
(в соответствии с ФОП ДО п.18-22) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
(ФОП п.23.6, 23.7, 23.8)

    Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Программы  педагоги
используют следующие методы: 
-  организация  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным
формам  общественного  поведения,  упражнение,  воспитывающие  ситуации,
игровые методы); 
-  осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,
этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
-  мотивация  опыта  поведения  и  деятельности  (поощрение,  методы  развития
эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

    При  организации  обучения,  педагоги  используют  традиционные  методы
(словесные, наглядные, практические) и дополняют методами, в основу которых
положен характер познавательной деятельности детей: 
1)  при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
2)  репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением
(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой
на предметную или предметно-схематическую модель); 
3)  метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
4)  при  применении  эвристического  метода  (частично-поискового)  проблемная
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях); 
5)  исследовательский  метод  включает  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций, ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,
опыты, экспериментирование). 
    Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов.
Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных
интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества
и другое.  Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих
возможностях, умениях, потребностях. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22


     Осуществляя  выбор  методов  воспитания  и  обучения,  педагог  учитывает
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого
метода,  условия  его  применения,  реализуемые  цели  и  задачи,  прогнозирует
возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно
использовать комплекс методов. 
    При реализации Программы педагог может использовать различные средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 

     Форма непосредственно  образовательной  деятельности  с  воспитанниками
представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и
ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых
методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы
может лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 
     Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с
детьми  или воздействия  на  детей  с  целью  решения  образовательных  задач
(воспитание, обучение, развитие, социализация). 
    Способ  –  вариация  применения  отдельного  метода,  зависящая  от
образовательных задач, а также особенностей становления ведущей деятельности,
особых образовательных потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка
(группы детей). 
   Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы
могут входить в состав различных методов. 
   Средство -  вспомогательный  элемент  в  реализации  определенных  форм
реализации Программы, методов, способов действия. 
   При  реализации  Программы  педагоги  ДОУ  используют  различные
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные
технологии, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред
здоровью  детей.  Применение  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения
при  реализации  программы  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.
   Педагог  может  использовать  следующие  формы  реализации  Программы  в
соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:
В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год)
- непосредственное эмоциональное общение со взрослым;
- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание,
- ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры);
- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с
предметами);
- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); -
элементарная  музыкальная  деятельность  (слушание  музыки,  танцевальные
движения на
основе подражания, музыкальные игры).



В раннем возрасте (1 год - 3 года)
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из
кружки и др.);
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);
ситуативно-деловое  общение  со  взрослым  и  эмоционально-практическое  со
сверстниками под руководством взрослого;
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения,
простые подвижные игры);
-  игровая  деятельность  (отобразительная,  сюжетно-отобразительная,  игры  с
дидактическими игрушками);
-  речевая  (понимание  речи  взрослого,  слушание  и  понимание  стихов,  активная
речь);  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка)  и  конструирование  из
мелкого и крупного строительного материала;
-  самообслуживание  и  элементарные  трудовые  действия  (убирает  игрушки,
подметает веником, поливает цветы из лейки и др.);
-  музыкальная  деятельность  (слушание музыки и  исполнительство,  музыкально-
ритмические движения).
В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)
-  игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  режиссерская,
строительно - конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);
-  общение  со  взрослым  (ситуативно-деловое,  внеситуативно-познавательное,
внеситуативно-личностное)  и  сверстниками (ситуативно-деловое,  внеситуативно-
деловое);
-  речевая  деятельность  (слушание  речи  взрослого  и  сверстников,  активная
диалогическая и монологическая речь);
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование
из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;
-  двигательная  деятельность  (основные  виды  движений,  общеразвивающие  и
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд);
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах).
    Для достижения задач  воспитания  в ходе реализации Программы образования
педагог может использовать следующие методы:
организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным
формам  общественного  поведения,  упражнение,  воспитывающие  ситуации,
игровые методы);
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,
этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);
мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций,
игры, соревнования, проектные методы);



    При  организации  обучения  целесообразно  дополнять  традиционные  методы
(словесные,  наглядные,  практические)  методами,  в  основу  которых  положен
характер познавательной деятельности детей:
-  информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организация
действий  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,
рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);
- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов  деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе
образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно-схематическую модель);
-  метод  проблемного  изложения  -  постановка  проблемы  и  раскрытие  пути  еѐ
решения в процессе организации опытов, наблюдений;
- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части
–  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети  (применение
представлений в новых условиях);
-  исследовательский метод -  составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование).
    При реализации Программы педагог может использовать различные средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:
демонстрационные  и  раздаточные;  визуальные,  аудийные,  аудиовизуальные;
естественные и искусственные;
реальные и виртуальные.
    Для  развития  каждого  вида  деятельности  детей  применяются  следующие
средства:
двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,
занятий с мячом и др.);
предметной  (образные  и  дидактические  игрушки,  реальные  предметы  и  др.);
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и
др.); познавательно-исследовательской и  экспериментирования  (натуральные
предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в
том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.);
чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудованиеи материалы для лепки, аппликации, рисования
и конструирования);
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
ДОУ  самостоятельно  определяет  средства  воспитания  и  обучения,  в  том  числе
технические,  соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,
спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для
реализации Программы.
  Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только
от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых



образовательных  потребностей,  но  и  от  личных  интересов,  мотивов,  ожиданий,
желаний детей.
     Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка
в образовательном процессе.
     При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает
субъектные  проявления  ребенка  в  деятельности:  интерес  к  миру  и  культуре;
избирательное  отношение  к  социокультурным  объектам  и  разным  видам
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;
самостоятельность  в  выборе  и  осуществлении  деятельности;  творчество  в
интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.
  Выбор педагогом форм,  методов,  средств реализации Программы, адекватных
образовательным  потребностям  и  предпочтениям  детей,  их  соотношение  и
интеграция  при  решении  задач  воспитания  и  обучения  обеспечивает  их
вариативность.

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Образовательная деятельность в ДОУ включает:
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности; 
-  образовательную  деятельность,  осуществляемую в  ходе  режимных  процессов;
самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

    Образовательная  деятельность  организуется  как  совместная  деятельность
педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. 
    В  зависимости  от  решаемых  образовательных  задач,  желаний  детей,  их
образовательных  потребностей,  педагог  образовательного  учреждения  может
выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком,
он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог -
равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до
завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его
заданию.  Педагог  в  этой  ситуации  не  является  участником  деятельности,  но
выступает  в  роли  её  организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым,
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
5)  самостоятельная,  спонтанно возникающая,  совместная деятельность детей без
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
ролевые,  режиссерские,  театрализованные,  игры  с  правилами,  музыкальные  и
другое),  самостоятельная  изобразительная  деятельность  по  выбору  детей,
самостоятельная  познавательно-исследовательская  деятельность  (опыты,
эксперименты и другое). 



     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его
субъектные  проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми,
инициативность  и  желание  заниматься  определенным видом деятельности).  Эту
информацию педагог  может получить в  процессе  наблюдения за  деятельностью
детей  в  ходе  проведения  педагогической  диагностики.  На  основе  полученных
результатов организуются разные виды деятельности,  соответствующие возрасту
детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора
детьми  деятельности,  оборудования,  участников  совместной  деятельности,
принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает
детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия
детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности
для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
     Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично
включается  в  другие  виды  деятельности  (например,  коммуникативная,
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в
процессе образовательной деятельности. 
    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 т.д.. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 
    Функции  игры  в  педагогическом  процессе:  познавательная,  обучающая,
развивающая, воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная,
развлекательная, диагностическая, психотерапевтическая и др. 
   В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма организации жизни
и  деятельности  детей,  средство  разностороннего  развития  личности;  метод  или
прием  обучения;  средство  саморазвития,  самовоспитания,  самообучения,
саморегуляции.    Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к
серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
     Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления
его  личности,  педагогу  необходимо  максимально  использует  все  варианты  её
применения. 
   Образовательная  деятельность  в  режимных  процессах  имеет  специфику  и
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания,  обучения и развития ребёнка.  Основная задача педагога  в
утренний отрезок времени состоит в том,  чтобы включить детей в общий ритм
жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
может включать: 
-  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами
(сюжетно-ролевые,  режиссерские,  дидактические,  подвижные,  музыкальные  и
другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;



-  практические,  проблемные  ситуации,  упражнения  (по  освоению  культурно
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  трудом
взрослых; 
трудовые  поручения  и  дежурства  (сервировка  стола  к  приему  пищи,  уход  за
комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО; 

-  продуктивную  деятельность  детей  по  интересам  (рисование,  лепка
конструирование, и другое); 

-  оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
   Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время
для проведения занятий. 
    Занятие  рассматривается  как  дело,  занимательное  и  интересное  детям,
развивающее их; как деятельность,  направленная на освоение детьми одной или
нескольких  образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам
самостоятельно. 
    Занятие  является  формой  организации  обучения,  наряду  с  экскурсиями,
дидактическими  играми,  играми-путешествиями  и  другими.  Оно  может
проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной
деятельности,  проблемно-обучающих  ситуаций,  интегрирующих  содержание
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.
В рамках  отведенного  времени педагог  может организовывать  образовательную
деятельность  с  учётом  интересов,  желаний  детей,  их  образовательных
потребностей,  включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс  сотворчества,
содействия, сопереживания. 
     При  организации  занятий  педагог  использует  опыт,  накопленный  при
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.
Время  проведения  занятий,  их  продолжительность,  длительность  перерывов,
суммарная  образовательная  нагрузка  для  детей  дошкольного  возраста
определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
    Введение  термина  «занятие»  не  означает  регламентацию процесса.  Термин
фиксирует  форму  организации  образовательной  деятельности.  Содержание  и
педагогически  обоснованную  методику  проведения  занятий  педагог  может
выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-  подвижные  игры  и  спортивные  упражнения,  направленные  на  оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

-  сюжетно-ролевые и  конструктивные игры (с  песком,  со  снегом,  с  природным
материалом); 



- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт
книг,  настольно-печатных игр;  стирка  кукольного  белья;  изготовление  игрушек-
самоделок для игр малышей); 

-  проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,
настольный,  теневой  театры,  игры-драматизации;  концерты;  спортивные,
музыкальные и литературные досуги и другое); 

-  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами
(сюжетно-ролевые,  режиссерские,  дидактические,  подвижные,  музыкальные  и
другие); 

-  опыты  и  эксперименты,  коллекционирование,  практико-ориентированные
проекты и др. 

-  чтение  художественной  литературы,  прослушивание  аудиозаписей  лучших
образов  чтения,  рассматривание  иллюстраций,  просмотр  мультфильмов  и  так
далее; 

-  слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации; 

 - организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного
искусства,  мастерских;  просмотр  репродукций картин классиков  и  современных
художников и другого; 

-  индивидуальную  работу  по  всем  видам  деятельности  и  образовательным
областям; 

- работу с родителями (законными представителями) воспитанников. 
     Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики.
Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования,
способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со
взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит
в  том,  что  они  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества,  активности  и  инициативности  в  разных  видах  деятельности,
обеспечивают их продуктивность. 
   Для организации самостоятельной деятельности  детей в группе создаются
различные  уголки  активности  (игровой,  литературный,  спортивный,  творчества,
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный
выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и
поддерживать  свободную  самостоятельную  деятельность  детей  (создавать
проблемно-игровые  ситуации,  ситуации  общения,  поддерживать  познавательные
интересы, изменять предметно-развивающую среду и др.). 
   К культурным практикам относят  игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную, чтение художественной литературы. 



   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  -  как  созидающий  и  волевой  субъект  (инициатива
целеполагания); 
-  в  познавательно-исследовательской  практике  -  как  субъект  исследования
(познавательная инициатива); 
-  коммуникативной  практике  -  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник
(коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других
культурных  практик  детей  дошкольного  возраста  (игровой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 
    Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы,
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам,
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
    В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения
детей. 

2.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  
(в соответствии с ФОП п.25)
   Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную
самостоятельную  деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и
предпочтениях.  Появление  возможности  у  ребёнка  исследовать,  играть,  лепить,
рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные
интересы,  позволяет  обеспечить  такие  важные  составляющие  эмоционального
благополучия  ребёнка  ДОУ  как  уверенность  в  себе,  чувство  защищенности,
комфорта, положительного самоощущения. 
    Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной  деятельности  детей  является  утро,  когда  ребёнок  приходит  в
детский сад и вторая половина дня. 
   Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной
инициативной деятельности, например: 
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-  самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение
ритмических и танцевальных движений. 
    Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие
условия: 



1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные
пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка
в деятельности,  побуждающие детей к применению знаний,  умений при выборе
способов деятельности; 
3)  расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и  особенностями
развития  детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить
самостоятельно,  уделять  внимание  таким  задачам,  которые  способствуют
активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 
4)  поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания
ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать
игры  и  упражнения,  направленные  на  тренировку  волевых  усилий,  поддержку
готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до
результата; 
6)  поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат  деятельности,
обращать  внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,
подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как
можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить
качество своего результата; 
7)  внимательно наблюдать  за  процессом самостоятельной деятельности детей,  в
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию.
Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда
изменилась  обстановка  или  иные  условия  деятельности,  то  целесообразно  и
достаточно  использовать  приемы  наводящих  вопросов,  активизировать
собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить,
как он действовал в аналогичном случае; 
8)  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого  ребёнка,  побуждать  к  проявлению  инициативы  и  творчества  через
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
     В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со
взрослым,  ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий
мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает
различного  рода  вопросы.  Важно  поддержать  данное  стремление  ребёнка,
поощрять  познавательную  активность  детей  младшего  дошкольного  возраста,
использовать  педагогические  приемы,  направленные  на  развитие  стремлений
ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы,  обследовать  их  свойства  и  качества.
Педагогу  важно  проявлять  внимание  к  детским  вопросам,  поощрять  и
поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие
ребёнка  самостоятельно  искать  решения  возникающих  проблем,  осуществлять
деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое
внимание  организации  вариативных  активностей  детей,  чтобы  ребёнок  получил
возможность  участвовать  в  разнообразных  делах:  в  играх,  в  экспериментах,  в
рисовании,  в  общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные  импровизации  и
тому подобное), в двигательной деятельности. 



    С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка
является  ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его
жизни и  деятельности.  Педагогу  важно обращать  особое  внимание  на  освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего
анализа,  сравнения,  умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в
познавательной  деятельности.  Педагог  намеренно  насыщает  жизнь  детей
проблемными  практическими  и  познавательными  ситуациями,  в  которых  детям
необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы.  Всегда  необходимо
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам,
быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую
познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с
ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей
проявить  инициативу,  активность,  желание  совместно  искать  верное  решение
проблемы.  Такая  планомерная  деятельность  способствует  развитию  у  ребёнка
умения  решать  возникающие  перед  ними  задачи,  что  способствует  развитию
самостоятельности  и  уверенности  в  себе.  Педагог  стремится  создавать  такие
ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского  общения,  совместной
деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка
всегда  была  возможность  выбора  свободной  деятельности,  поэтому атрибуты и
оборудование  для  детских  видов  деятельности  должны  быть  достаточно
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
    Дети 5-7 лет  имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны  взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на  те
педагогические  условия,  которые  развивают  детскую  самостоятельность,
инициативу и творчество.  Для этого педагог создает  ситуации,  активизирующие
желание  детей  применять  свои  знания  и  умения,  имеющийся  опыт  для
самостоятельного  решения  задач.  Он  регулярно  поощряет  стремление  к
самостоятельности,  старается  определять  для  детей  все  более  сложные  задачи,
активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление
к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших
затруднений.
     Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать
ряд способов и приемов: 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения
задачи,  важно  побуждать  его  к  самостоятельному  решению,  подбадривать  и
поощрять  попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи
ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
2)  У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач.  При этом педагог  помогает  детям искать  разные варианты
решения одной задачи,  поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые
предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и
творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве
результата,  их  достижениях,  одобряет  и  хвалит  за  результат,  вызывает  у  них



чувство  радости  и  гордости  от  успешных  самостоятельных,  инициативных
действий. 
3)  Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности
становятся  поводом  для  смены  стиля  общения  с  ребёнком.  Важно  уделять
внимание  ребёнку,  уважать  его  интересы,  стремления,  инициативы в  познании,
активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни
очень  чувствительны  к  мнению  взрослых.  Необходимо  поддерживать  у  них
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных
умений  организации  своей  деятельности  и  формировании  у  него  основ
целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её
достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции
цели.  Задача  развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах
деятельности.  Педагог  использует  средства,  помогающие  детям  планомерно  и
самостоятельно осуществлять  свой замысел:  опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты. 5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной,
изобразительной  деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также
способствует  развитию  самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной
творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает
ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и
формы его воплощения. 
6)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей
поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются
предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это
могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств,  сломанные
игрушки,  нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,  посылки,  письма-
схемы, новые таинственные книги и прочее.  Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети учатся рассуждать,  анализировать,  отстаивать свою точку
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
     
2.2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
обучающихся  (отражение  направлений  в  соответствии с  ФГОС ДО,   с  ФОП
п.26)
    Организация работы с родителями строится по следующим направлениям: 
1)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
2)  оказание помощи родителям (законным представителям)  в  воспитании детей,
охране  и  укреплении  их  психического  и  физического  здоровья,  в  развитии  их
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 
3)  создание  условий  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в
образовательной деятельности; 
4)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи; 



5)  создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
   В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического
коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,
охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 
- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО
и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 
      Достижение этих целей должно осуществляться  через решение основных
задач: 
1)  информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности
относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства
Российской  Федерации,  о  мерах  господдержки  семьям,  имеющим  детей
дошкольного  возраста,  а  также  об  образовательной  программе,  реализуемой  в
ДОО; 
2)  просвещение  родителей  (законных представителей),  повышение их  правовой,
психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления
здоровья, развития и образования детей; 
3)  способствование  развитию  ответственного  и  осознанного  родительства  как
базовой основы благополучия семьи; 
4)  построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления
партнёрских  отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
      Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)
должно придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не
только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно
они обязаны заложить основы физического,  нравственного  и  интеллектуального
развития личности ребёнка; 
2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из
родителей  (законных  представителей)  должен  быть  предоставлен  свободный
доступ  в  ДОО;  между  педагогами  и  родителями  (законными  представителями)
необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 
3)  взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях
педагогов и родителей (законных представителей):  при взаимодействии педагогу
необходимо  придерживаться  этики  и  культурных  правил  общения,  проявлять
позитивный  настрой  на  общение  и  сотрудничество  с  родителями  (законными
представителями);  важно  этично  и  разумно  использовать  полученную
информацию, как со стороны педагогов,  так и со стороны родителей (законных
представителей) в интересах детей; 
4)  индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при
взаимодействии  необходимо  учитывать  особенности  семейного  воспитания,



потребности  родителей  (законных  представителей)  в  отношении  образования
ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности
включения  родителей  (законных  представителей)  в  совместное  решение
образовательных задач; 
5)  возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями
(законными  представителями),  прежде  всего,  с  матерью  (преимущественно  для
детей  младенческого  и  раннего  возраста),  обусловленные  возрастными
особенностями развития детей
  Деятельность педагогического коллектива ДОУ  по построению взаимодействия с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников  осуществляется  по
нескольким направлениям: 
1)  диагностико-аналитическое  направление  включает  получение  и  анализ
данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья
и  развития  ребёнка;  об  уровне  психолого-педагогической  компетентности
родителей (законных представителей);  а  также планирование работы с  семьей с
учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 
2)  просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей
(законных представителей)  по вопросам особенностей  психофизиологического  и
психического развития детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов
обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование
о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об
особенностях  реализуемой  в  ДОО  образовательной  программы;  условиях
пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы
с детьми; 
3)  консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование
родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком,
преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с
ООП  в  условиях  семьи;  особенностей  поведения  и  взаимодействия  ребёнка  со
сверстниками  и  педагогом;  возникающих  проблемных  ситуациях;  способам
воспитания  и  построения  продуктивного  взаимодействия  с  детьми дошкольного
возраста;  способам  организации  и  участия  в  детских  деятельностях,
образовательном процессе и другому..
    Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации
некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных
мероприятий;  поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных
представителей)  детей  дошкольного  возраста;  разработку  и  реализацию
образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 
    Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  ДОО должно уделяться
повышению  уровня  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
     Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих
направлений просветительской деятельности: 
1)  информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и
психическое  здоровье  ребёнка  (рациональная  организация  режима  дня  ребёнка,



правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности,
благоприятный  психологический  микроклимат  в  семье  и  спокойное  общение  с
ребёнком  и  другое),  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,
перегревание,  перекармливание  и  другое),  наносящих  непоправимый  вред
здоровью ребёнка; 
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с
рекомендациями  Национального  календаря  профилактических  прививок  и  по
эпидемическим показаниям; 
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях  ДОО и семьи в  решении данных задач; 4)  знакомство  родителей
(законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
ДОО; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления;
проблемы социализации и общения и другое). 
    Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения
детей  может  быть  повышена  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам
профильных  специалистов  (медиков,  нейропсихологов,  физиологов,  IT-
специалистов и других). 
    Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и
(или)  индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов
взаимодействия с родителями (законными представителями): 
1)  диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,
социологические  срезы,  индивидуальные  блокноты,  "почтовый  ящик",
педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели)
открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей
и так далее; 
2)  просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через
групповые  родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары-
практикумы, тренинги и ролевые игры,  консультации,  педагогические гостиные,
родительские  клубы  и  другое;  информационные  проспекты,  стенды,  ширмы,
папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты,
издаваемые  ДОО  для  родителей  (законных  представителей),  педагогические
библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные
группы  в  сети  Интернет;  медиарепортажи  и  интервью;  фотографии,  выставки
детских работ,  совместных работ родителей (законных представителей)  и детей.
Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные
спортивные  и  тематические  мероприятия,  тематические  досуги,  знакомство  с
семейными традициями и другое. 
     Педагоги  самостоятельно  выбирают  педагогически  обоснованные  методы,
приемы  и  способы  взаимодействия  с  семьями  обучающихся,  в  зависимости  от
стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий
сотрудничества  позволит  педагогам  ДОО  устанавливать  доверительные  и
партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно
осуществлять  просветительскую  деятельность  и  достигать  основные  цели



взаимодействия  ДОО  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного возраста. 

2.3. Коррекционно-развивающая работа 
Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
   В соответствии с ФОП ДО коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и
(или)  инклюзивное  образование  в  ДОУ  направлено  на  обеспечение  коррекции
нарушений  развития  у  различных  категорий  детей  (целевые  группы),  включая
детей  с  ООП,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов;  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
обучающихся,  включающий психолого-педагогическое обследование, проведение
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  а  также
мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги,  учитель-
логопед и другие квалифицированные специалисты. 
     ДОУ имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с
ФГОС ДО, которая может включать: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с воспитанниками различных целевых групп, имеющих
различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-
развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
-  выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих
программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с
его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

-  организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений  поведения  и  развития,  трудностей  в  освоении  образовательной
программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

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

-  развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального
интеллекта воспитанников, формирование их коммуникативной компетентности; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко
выраженной  познавательной  направленностью,  высоким  уровнем  умственного
развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной PIПIC 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 исхода (происхождения); 



-  оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования
соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей
(законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Задачи  коррекционно-развивающей  работы  на уровне ДОУ: 
- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы
и социализации в ДОУ; 

- своевременное выявление воспитанников с трудностями социальной адаптации,
обусловленными различными причинами; 

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической
помощи  обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или
психолого-педагогического  консилиума  образовательной  организации  (далее  -
ППк); 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников 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 ППк. 
     КРР  в  ДОУ  реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных
коррекционно-развивающих  занятий.  Выбор  конкретной  программы
коррекционно-  развивающих  мероприятий,  их  количество,  форма  организации,
методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно,  исходя из
возрастных особенностей и ООП воспитанников. 
     Содержание КРР для каждого воспитанника определяется с учётом его ООП на
основе рекомендаций ППк ДОУ. 
     В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых
групп  воспитанников  для  оказания  им  адресной  психологической  помощи  и
включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 
1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с ООП: 
-  с  ОВЗ  и  (или)  инвалидностью,  получившие  статус  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации; 



-  обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на
основании  медицинского  заключения  (дети,  находящиеся  под  диспансерным
наблюдением,  в  том  числе  часто  болеющие  дети);  часто  болеющие  дети
характеризуются  повышенной   заболеваемостью  острыми  респираторными
инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями,
приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 
- воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательных программ,
развитии, социальной адаптации; 

- одаренные воспитанники; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные
таковыми в нормативно установленном порядке; 
4)  дети  и  (или)  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении
(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми
в нормативно установленном порядке; 
5)  обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов
риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или
крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 
     КРР с  обучающимися  целевых групп в  ДОУ 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
воспитанников дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой,
эмоциональной,  коммуникативной,  регулятивной  сферах)  и  должна
предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

2.3.1. Содержание коррекционно-развивающей  работы  на уровне ДОУ 
    В МБДОУ д/с №7 «Искорка» имеются дети с ТНР, по заключению ЗПМПК. С
целью выполнения рекомендаций ЗПМПК в ДОУ разработаны Адаптированные
образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реализация
АОП осуществляется с письменного согласия родителей. 
( https://www.iskorka7.ru/images/АОП_для_ТНР_МБДОУ_дс_7.pdf )
     Коррекционно-развивающая  работа  в  ДОУ  направлена  на  обеспечение
коррекции  нарушений  развития  у  различных  категорий  детей,  оказание  им
квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
    Проводится  углубленное  психолого-педагогическое  обследование  всех  сфер
деятельности  детей  с  заключениями ЗПМПК.  Результаты данного  обследования
выносятся на ППк ДОУ с целью определения индивидуального образовательного
маршрута. 
Диагностическая работа включает: 
-  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом
сопровождении; 
-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  ДОУ)  диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
-  комплексный  сбор  сведений  о  воспитаннике   на  основании  диагностической
информации от специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, с
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
-  изучение  уровня  общего  развития  воспитанников   (с  учётом  особенностей
нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации
со сверстниками и взрослыми; 
-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
воспитанников; 
-  изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных
потребностей воспитанников; 
-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка; 
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей воспитанников; 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 психологической
адаптации,  дифференциальная диагностика 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  воспитанника,  а  также  за  созданием  необходимых  условий,
соответствующих  особым  (индивидуальным)  образовательным  потребностям
воспитанника. 
     
     В  соответствии  с  АОП  с  детьми  с  ОВЗ  организуется  коррекционная-
развивающая  работа  в  условиях  ДОУ  с  учетом  их  психофизического,  речевого
развития,  индивидуальных  возможностей,  а  также  с  учетом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.  
     Основной формой работы специалистов  ДОУ с  ребенком с  ОВЗ являются
подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю
в  соответствии  с  расписанием  педагога.  Занятия  со  специалистами  (учителем-
логопедом)  могут  проводиться  параллельно  с  групповыми  занятиями.  В  таком
случае,  пропущенные  ребенком  групповые  занятия  дублируются  с  ним
воспитателем во вторую половину дня. 
     В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  с  воспитанниками  с  ОВЗ
осуществляется постоянная взаимосвязь  со всеми участниками образовательного
процесса. 
     На заседаниях ППк осуществляется разработка рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации,
единых  для  всех  участников  образовательных  отношений. Проводится
консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с детьми с ОВЗ. 



      Оказывается консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной
стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 
     В  течение  учебного  года  регулярно  проводятся  как  групповые,  так  и
индивидуальные консультации педагогов и родителей (законных представителей)
специалистами, мастер-классы, родительские собрания. Использование различных
форм просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды и
другие)  направлено  на  разъяснение  участникам  образовательных  отношений
(родителям  (законным  представителям),  педагогам)  вопросов,  связанных  с
особенностями  образовательного  процесса  и  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и
социализации. Родители могут присутствовать во время проведения диагностики с
ребенком, посещать коррекционно-развивающие занятия. 

    2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
      Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое
взаимодействие  включает:  комплексность  в  определении  и  решении  проблем
ребёнка,  предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;  многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в
области  психологии,  педагогики,  медицины  позволит  обеспечить  систему
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно
решать проблемы ребёнка, связанные с освоением образовательной Программы. 
    Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: учителем –
логопедом,    который  адаптируют  Программу  в  соответствии  с  возрастом,
индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ;
выявляют трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия,
при  которых  эти  трудности  могут  быть  преодолены;  отмечают  особенности
речевого развития,  личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 
   Составляются   индивидуальные  образовательные  маршруты  психолого-
педагогического  сопровождения.  В  каждом  конкретном  случае  определяются
ведущие  направления  в  работе  с  ребёнком.  Для  одних  детей  на  первый  план
выступает  формирование  произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля;  для  третьих  необходимы  специальные  занятия  по  развитию
моторики  и  т.д.  Эти  рекомендации  педагог  обсуждает  с  воспитателем,
медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
       Особое  внимание  обращается  на  предупреждение  физических,
интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок.  Организация  комплексного
психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ  предполагает  участие  в
нем   специалиста,  воспитателя  и  руководителя  детского  сада,  а  именно,
заведующего,   воспитателей,  учителя-логопеда,    музыкального  руководителя,
медицинской  сестры,  помощника  воспитателя.  В  начале  каждого  учебного  года
необходимо проводить комплексное обследование детей с ОВЗ специалистами и
воспитателями,  в  соответствии  с  медицинскими  диагнозами  разрабатывать



индивидуальные  маршруты  развития  каждого  ребёнка,  определять
образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников. 
       В  детском  саду  созданы  следующие  специальные  условия  реализации
Программы для детей с ОВЗ: 
-  нормативно-правовое  и  программно-методическое  обеспечение  (адаптация
основной образовательной программы); 
-  психолого-педагогическое  сопровождение  (психолого-педагогические
консилиумы, психологическая и медицинская помощь детского сада); 
-  взаимодействие  детского  сада  и  семьи  (единство  и  согласованность  всех
требований к ребёнку с ОВЗ); 
-  специальные  психолого-педагогические  условия  (учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  атмосферы  доброжелательности,
психологической безопасности, 
комфортного  психоэмоционального  режима;  стремление  к  безоценочному
принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 
-  здоровьесберегающие  мероприятия  (укрепление  физического  и  психического
здоровья,  профилактика  физических,  умственных и психологических  перегрузок
детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
-  совместное  участие  детей  с  ОВЗ  в  образовательном  процессе  и  других
мероприятиях  с  нормально  развивающимися  детьми  (включение  в  процесс
освоения  Программы  всех  детей  группы,  независимо  от  характера  и  тяжести
нарушений в развитии); 
- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке
динамики  продвижения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
сравнивать  его  не  с  другими  детьми,  а  главным  образом  с  самим  собой  на
предыдущем  уровне  развития;  педагогический  прогноз  строить  на  основе
педагогического  оптимизма,  стремясь  в  каждом  ребёнке  найти  положительные
стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической
работе) и др. 
         
   Консультативная работа включает: 
- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации,  единых  для  всех  участников
образовательных отношений; 
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с ребенком; 
-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  оптимальной  стратегии
воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

    Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (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
обучающихся, 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 обучающихся, в том числе с
ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

   2.3.3. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 
согласно нозологических групп.
     Согласно  нозологическим  группам  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральной  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного
образования. 
     КРР с воспитанниками  с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,
затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений
психического  и  физического  развития  средствами  коррекционной  педагогики,
специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов
компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с
использованием ассистивных технологий. 
      Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально
уязвимых  групп  обучающихся  в  силу  наличия  у  них  ряда  специфических
психофизиологических  особенностей,  обуславливающих  необходимость
организации  и  реализации  такого  образовательного  процесса  и  психолого-
педагогического  сопровождения,  которые  были  бы  способны  в  полной  степени
удовлетворить особые образовательные потребности данных индивидов. 
    Следует  отметить,  что  статус  «ребенок  с  ограниченными  возможностями
здоровья»  присваивает  ребенку  ЗПМПК,  в  заключении,  которой  содержатся
рекомендуемые специальные условия для получения образования обучающимся, в
том числе необходимость психолого-педагогического  сопровождения в процессе
освоения  образовательной  программы.  Признание  лица  инвалидом  (ребенком-
инвалидом)  осуществляется  федеральным  учреждением  МСЭ.  Ребенку,
признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления
инвалидности,  с  указанием  группы  инвалидности,  а  также  индивидуальная
программа реабилитации или абилитации (ИПРА). На основании выписки ИПРА
ребенка-инвалида  разрабатывается  перечень  необходимых  мероприятий  по
психолого-педагогической  реабилитации  и  абилитации  ребенка-инвалида  с
указанием  исполнителей  и  сроков  исполнения.  Заключение  о  нуждаемости  в
проведении  мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  или
абилитации вносится в ИПРА. 
     В зависимости от нозологической группы детей с  ОВЗ и с  инвалидностью
можно выделить следующие общие психологические особенности: 
1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении
межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками; 
2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально
развивающимися сверстниками; 



3)  проблемы в  произвольной  регуляции  собственной  деятельности  (проявляется
недостаточная   сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению
полноценными навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности
формировании  достижения  поставленной  цели;  контролирование  деятельности,
умение работать в определенном темпе); 
4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к
новым условиям, распорядку, правилам поведения; 
5)  повышенная  тревожность,  многие  дети  с  ОВЗ  отличаются  повышенной
впечатлительностью  (тревожностью):  болезненно  реагируют  на  тон  голоса,
отмечается малейшее изменение в настроении; 
6)  у  некоторых  детей  наблюдаются  неадекватная  самооценка,  капризность,
инфантилизм,  склонность  к  избеганию  трудностей,  чрезмерная  зависимость  от
близких; 
7)  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); 
8)  часто  проявляют  негативную  реакцию  на  образовательную  деятельность  (в
случае,  когда  образовательная  среда  создана  без  учета  их  психофизических
особенностей и образовательных потребностей). 
      У отдельных категорий детей с ОВЗ на первый план выходят особенности,
связанные со структурой нарушения в развитии: 
-  с  сенсорными  нарушениями  имеются  проблемы  в  восприятии  учебного
материала,  в  результате  этих  проблем  могут  возникать  пробелы  в  знаниях,
неточность,  фрагментарность  знаний,  наблюдается  меньший  объем  внимания,
снижена  способность  к  его  концентрации,  наблюдаются  трудности  его
переключения  и  распределения,  недостаточно  сформированы  пространственные
представления; 
- с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного
взаимодействия с взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а
также трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание
неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на
другую; 
-  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; 
- 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.
       
Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, 
в том числе часто болеющие дети
    Такие дети имеют ярко выраженную специфику. 
    Детям,  находящимся  под  диспансерным  наблюдением,  в  том  числе  часто
болеющим  детям,  свойственны:   быстрая  утомляемость,  длительный  период



восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель),
специфические  особенности  межличностного  взаимодействия  и  деятельности
(ограниченность  круга  общения  больного  ребёнка,  объективная  зависимость  от
взрослых  (родителей  (законных  представителей),  педагогов),  стремление
постоянно получать от них помощь). 
     Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто
болеющих  детей,  старшего  дошкольного  возраста  характерны  изменения  в
отношении ведущего вида деятельности -  сюжетно-ролевой игры,  что оказывает
негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. 
     В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной
адаптации. 

Направленность 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 с 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. 

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 ДОУ, 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  развивающей  предметно-пространственной,  обогащённой
образовательной среды в условиях ДОУ, 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 результатам психологической и педагогической диагностики.
 
Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов,

испытывающими трудности с пониманием государственного языка
Российской Федерации на дошкольном уровне образования предполагает:

-  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. 
      Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан,
обучающихся  в  организациях,  реализующих  программы  ДО  в  Российской
Федерации,  рекомендуется  организовывать  с  учётом  особенностей  социальной
ситуации каждого ребёнка персонально. 
    Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может
осуществляться  в  контексте  общей  программы  адаптации  ребёнка  к  ДОУ.  В
случаях  выраженных  проблем  социализации,  личностного  развития  и  общей
дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено
на основе заключения ППк по результатам психологической диагностики или по
запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

КРР с обучающимися «группы риска»
   К целевой группе воспитанников  «группы риска» могут быть отнесены дети,
имеющие  проблемы  с  психологическим  здоровьем;  эмоциональные  проблемы
(повышенная  возбудимость,  апатия,  раздражительность,  тревога,  появление
фобий);  поведенческие  проблемы  (грубость,  агрессия,  обман);  проблемы
неврологического  характера  (потеря  аппетита);  проблемы  общения
(стеснительность,  замкнутость,  излишняя  чувствительность,  выраженная
нереализованная  потребность  в  лидерстве);  проблемы  регуляторного  характера
(расстройство  сна,  быстрая  утомляемость,  навязчивые  движения,  двигательная
расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и
поведения на дошкольном уровне образования:

-  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 или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных
представителей). 

2.3.4. Использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов

   Педагоги и специалисты детского сада используют в работе с детьми: 
-  «Вариативную  примерную  адаптированную  основную  образовательную
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой;
-   «Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе
детского  сада  для  детей  с  ОНР  (с  4  до  7  лет) Н.В.  Нищевой;
-  «Коррекционно-развивающее  обучение  и  воспитание»  Е.А.  Екжановой,  Е.А.
Стребелевой.
Дети с ОВЗ осваивают адаптированные образовательные программы дошкольного
образования,  которая  разрабатывается  педагогами  с  учётом  особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей дошкольников. 

Литература. 
Для работы с родителями и педагогами 
-  Виноградова  Е.В.  «Вредные  привычки.  Читайте  вашего  ребенка,  как  книгу
(маленькие подсказки для родителей), 2006 
-  Волкова  Т.В.,  Котович  Т.Т.  «Практическая  психология  в  воспитании  и
образовании: навигатор для родителей и педагогов», 2022 
- Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком КАК?», 2004 
- Гиппернейтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком ТАК?», 2005 
- Захаров А.И. «Дневные и ночные страхи у детей», 2004 
- Зинкевич-Евстигнеева Т. «Мастер сказок», 2012 
- Климина Л.В. «Если вы растите дочь…», 2012 
- Климина Л.В. «Если вы растите сына», 2012 
- Цветкова С.Л. «Умные игры для родителей (тренинговые игры и упражнения для
родительских собраний)», 2018 
- Чижова С.Ю., Калинина О.В. «Детская агрессивность», 2001 
- Шубенкова О. «Психосоматика у детей. 9 шагов к здоровью», 2022 
Диагностический материал для работы с детьми 
- Д.Б. Эльконин «Графический диктант», 2000 
-  Ильина  М.В.  «Воображение  и  творческое  мышление»  (психодиагностические
методики), 2004 
- Методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста (4-6,5 лет), 2008 
-  Н.Я.Семаго,  М.М.Семаго  методика  развития  познавательной  деятельности
ребенка, 2000 
- Набор диагностических карточек с рисунками «Цвет. Форма. Величина» 
- Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания», 2004 
- Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 2008 
- Степанов С.С. «Диагностика интеллектуальных методов рисуночного теста», 2005
- Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего
и дошкольного возраста», 2005 



- Т.А. Нежнова «Беседа о школе», 2000 
- Тест «Дорисовывание», 2000 
-  И.Ю.  Куражева,  Н.В.  Вапаева,  А.С.  Тузаева,  И.А.  Козлова  Программа
психологических  занятий  с  детьми  дошкольного  возраста  (3-7  лет)  «Цветик-
семицветик»,
- Тест Векслера (детский вариант). Исследование интеллекта с 5 до 16 лет, 2000 
  На  официальном сайте  ДОУ опубликована  Адаптированная образовательная
программа для детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР). 

2.4.  Программа воспитания МБДОУ детский сад №7  «Искорка»  города 
Ишимбай МР Ишимбайский район РБ 
Пояснительная записка
1)  Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального
воспитательного  идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке. 
2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,  формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
3) Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества.
Традиционные  ценности  -  это  нравственные  ориентиры,  формирующие
мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие
в  основе  общероссийской  гражданской  идентичности  и  единого  культурного
пространства  страны,  укрепляющие  гражданское  единство,  нашедшие  свое
уникальное,  самобытное  проявление  в  духовном,  историческом  и  культурном
развитии многонационального народа России. 
4)  Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей  к  традиционным
ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека,
патриотизм,  гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его
судьбу,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,  справедливость,
коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и
преемственность поколении, единство народов России.. 
5)  Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании
воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
6)  Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания. 
7)  Ценности  милосердие,  жизнь,  добро  лежат  в  основе  духовно-нравственного
направления воспитания 
8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания. 
9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 



10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного
направления воспитания. 
11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
12)  Ценности  культура  и  красота  лежат  в  основе  эстетического  направления
воспитания. 
13)  Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребёнка,  которые  коррелируют  с
портретом  выпускника  ДОУ  и  с  традиционными  ценностями  российского
общества. 
14)  С  учётом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается
ребёнок,  в  Программе  воспитания  находит  отражение  взаимодействие  всех
субъектов  воспитательных  отношений.  Реализация  Программы  воспитания
предполагает социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями образования
и  культуры  (музеи,  театры,  библиотеки,  и  другое),  в  том  числе  системой
дополнительного образования детей. 
15)  Структура  Программы  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный. 
16) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в
ДОУ. 

2.4.1. Целевой раздел Программы воспитания (в соответствии с ФОП п. 29)
Цели и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на
основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
2)  формирование  ценностного  отношения к  окружающему миру (природному и
социокультурному), другим людям, самому себе; 
3)  становление  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в ДОУ: 
1)  содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в  обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2)  способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  поступать  согласно
своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка,
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4)  осуществлять  поддержку  позитивной  социализации  ребёнка  посредством
проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания
воспитывающих общностей. 
Направления воспитания 
Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у
ребёнка  личностной  позиции  наследника  традиций  и  культуры,  защитника
Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 



2)  Ценности  -  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.  Чувство  патриотизма  возникает  у  ребёнка  вследствие  воспитания  у
него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -
России,  своему  краю,  малой  родине,  своему  народу  и  народу  России  в  целом
(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему
народу. 
3)  Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как
нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 
Формирование  «патриотизма  наследника»,  испытывающего  чувство  гордости  за
наследие своих предков (предполагает  приобщение детей к истории,  культуре и
традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 
«патриотизма  защитника»,  стремящегося  сохранить  это  наследие  (предполагает
развитие  у  детей  готовности  преодолевать  трудности  ради  своей  семьи,  малой
родины); 
«патриотизма  созидателя  и  творца»,  устремленного  в  будущее,  уверенного  в
благополучии  и  процветании  своей  Родины  (предполагает  конкретные
каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка,
опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного
пункта, района, края, Отчизны в целом). 
Духовно-нравственное направление воспитания. 
1)  Цель  духовно-нравственного  направления  воспитания  -  формирование
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,
индивидуально-ответственному поведению. 
2)  Ценности  -  жизнь,  милосердие,  добро  лежат  в  основе  духовнонравственного
направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой
сферы  дошкольников  на  основе  творческого  взаимодействия  в  детсковзрослой
общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его
культурно-историческом и личностном аспектах. 
Социальное направление воспитания. 
1)  Цель  социального  направления  воспитания  -  формирование  ценностного
отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитие  дружелюбия,  умения
находить общий язык с другими людьми. 
2)  Ценности  -  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе
социального направления воспитания. 
3)  В  дошкольном  детстве  ребёнок  начинает  осваивать  все  многообразие
социальных  отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится  действовать  сообща,
подчиняться  правилам,  нести  ответственность  за  свои  поступки,  действовать  в
интересах  других  людей.  Формирование  ценностно-смыслового  отношения
ребёнка  к  социальному  окружению  невозможно  без  грамотно  выстроенного
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива
ребёнка в детсковзрослых и детских общностях. 
4)  Важной  составляющей  социального  воспитания  является  освоение  ребёнком
моральных  ценностей,  формирование  у  него  нравственных  качеств  и  идеалов,
способности  жить  в  соответствии  с  моральными  принципами  и  нормами  и



воплощать  их  в  своем  поведении.  Культура  поведения  в  своей  основе  имеет
глубоко  социальное  нравственное  чувство  -  уважение  к  человеку,  к  законам
человеческого  общества.  Конкретные  представления  о  культуре  поведения
усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений, формированием навыка культурного поведения. 
Познавательное направление воспитания. 
1)  Цель  познавательного  направления  воспитания  -  формирование  ценности
познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все
стороны  воспитательного  процесса  и  является  непременным  условием
формирования  умственных  качеств  личности,  самостоятельности  и
инициативности  ребёнка.  Познавательное  и  духовно-нравственное  воспитание
осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра
ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
4)  Значимым является  воспитание  у  ребёнка  стремления  к  истине,  становление
целостной  картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного
отношения  детей  к  здоровому  образу  жизни,  овладение  элементарными
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
2)  Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания. 
3)  Физическое  и  оздоровительное  направление  воспитания  основано  на  идее
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни
как  основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности  физического,
духовного и социального благополучия человека. 
Трудовое направление воспитания. 
1)  Цель  трудового  воспитания  -  формирование ценностного  отношения детей  к
труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3)  Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку
привычки  к  трудовому  усилию,  к  доступному  напряжению  физических,
умственных  и  нравственных  сил  для  решения  трудовой  задачи;  стремление
приносить  пользу  людям.  Повседневный  труд  постепенно  приводит  детей  к
осознанию  нравственной  стороны  труда.  Самостоятельность  в  выполнении
трудовых  поручений  способствует  формированию  ответственности  за  свои
действия. 
Эстетическое направление воспитания. 
1)  Цель эстетического  направления воспитания  -  способствовать  становлению у
ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2)  Ценности  -  культура,  красота,  лежат  в  основе  эстетического  направления
воспитания. 
3)Эстетическое  воспитание  направлено  на  воспитание  любви  к  прекрасному  в
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей
желания  и  умения  творить.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение



чувственного  опыта  и  развитие  эмоциональной  сферы  личности  влияет  на
становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка.
Искусство  делает  ребёнка  отзывчивее,  добрее,  обогащает  его  духовный  мир,
способствует  воспитанию воображения,  чувств.  Красивая  и  удобная  обстановка,
чистота  помещения,  опрятный  вид  детей  и  взрослых  содействуют  воспитанию
художественного вкуса. 
   
Целевые ориентиры воспитания 
    Деятельность  воспитателя нацелена на перспективу становления личности и
развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного
возрастов. 
     В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования  не подлежат непосредственной оценке,  в  том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому

Духовно 
нравственное

Жизнь, 
милосердие, 
добро

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

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничеств
о

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

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

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, 
жизнь

Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, 
безопасное поведение и другое; стремящийся к
сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих.
Проявляющий интерес к физическим 



упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества

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

Эстетическое Культура и
красота

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

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения
Программы

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям

Духовно 
нравственное

Жизнь, 
милосердие, 
добро

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку.
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу;
Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 
в ситуациях морального выбора

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничеств
о

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.
Владеющий основами речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный 



взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом.
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании.
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, 
жизнь

Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление 
к личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества.
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их

Эстетическое Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности.

2.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания
Уклад образовательной организации

      Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  образовательного
учреждения,  определяет  мировосприятие,  гармонизацию  интересов  и
возможностей  совместной  деятельности  детских,  взрослых  и  детско-взрослых
общностей в пространстве дошкольного образования. 
     Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
     Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников
образовательных  отношений:  руководителя  ДОУ,  воспитателей  и  специалистов,
вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей  (законных



представителей),  субъектов  социокультурного  окружения  образовательного
учреждения. 
    Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и
образовательного  учреждения,  задает  культуру  поведения  сообществ,  учитывает
специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дня,  соблюдение
оптимального  двигательного  режима,  разумное  чередование  и  сочетание
умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной
деятельности  детей,  совместной  со  взрослыми,  а  также  самостоятельной
деятельности.  Обязательно  выделено  время  для  восприятия  художественной
литературы, утреннего и вечернего круга. 
    Ключевыми элементами уклада МБДОУ детский сад №7 «Искорка»  значатся: 
- безопасные условия организации воспитательного процесса, 
-  принятие  действующих  норм,  правил  поведения,  этикета,  нравственных
ценностей  во  взаимодействии  между  детьми  и  педагогами,  педагогами  и
родителями, между детьми, включая нормы общения участников образовательных
отношений в социальных сетях, 
атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 
-  организация  различных  видов  детской  деятельности  (организованной,
совместной),  создание  условий  для  самореализации  воспитанников  в
самостоятельной деятельности, конкурсном движении, 
- сложившиеся традиции ДОУ, группы, 
-  созданная  в  ДОУ,  группах  развивающая  предметно-пространственная  среда,
эстетика  и  дизайн  оформления  в  повседневной  жизни,  к  событийным
мероприятиям, 
- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 
-  участие  в  творческих  конкурсах,  соревнованиях,  фестивалях,  мероприятиях,
социально значимых акциях регионального, муниципального уровня. 

Цель  деятельности  МБДОУ  д/с  №7  «Искорка»  –  осуществление
образовательной  деятельности  по  реализации  образовательных  программ
дошкольного образования. 
Предметом  деятельности  является  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья воспитанников. 
Смысл деятельности нашего детского сада  мы видим в создании условий для
всестороннего развития детей их успешной социализации. 
Миссия нашего детского сада  заключается в объединении усилий ДОУ и семьи
для  создания  условий,  раскрывающих  индивидуальность  ребенка  и
способствующих  формированию  компетенций,  которые  обеспечивают  ему
успешность сегодня и в будущем. 
    Миссия  ДОУ  –  предоставление  каждому  ребенку  возможности  радостно  и
содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью
максимальной  самореализации,  сохранение  и  укрепление  здоровья  каждого
ребенка, осуществление коррекции речевого развития детей 
Принципы жизни и воспитания ДОУ: 



1)  обеспечивают  всестороннее развитие  каждого ребенка,  в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
2)  реализуют  принцип  возрастного  соответствия  -  содержания  и  методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психическими  законами  развития  и
возрастными особенностями; 
3) сочетают  принципы научной обоснованности и практической применимости  -
соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики; 
4)  соответствуют  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  -
поставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
5)  объединяют обучение и воспитание  в целостный образовательный процесс на
основе  традиционных  российских  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей; 
6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства; 
7)  обеспечивают  преемственность  между  всеми  возрастными  группами,  между
детским садом и начальной школой; 
8)  реализуют  принцип  индивидуализации дошкольного образования,  что  означает
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей; 
9)  базируются  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с
ребенком,  что  означает  понимание  (признание)  уникальности,  неповторимости
каждого  ребенка;  поддержку  и  развитие  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности; 
10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 
11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 
12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 
13)  используются  возможности  сетевого  взаимодействия  с  местным
сообществом; 
14)  предусматривают  создание  современной  информационно-образовательной
среды ДОУ; 
15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов.

    Программа воспитания МБДОУ детский сад №7 «Искорка» построена на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы: 
1)  Принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,
патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к
природе и окружающей среде, рационального природопользования. 
2)  Принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и
смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных



отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и
взаимное уважение. 
3)  Принцип  культуросообразности.  Воспитание  основывается  на  культуре  и
традициях России, включая культурные особенности региона. 
4)  Принцип  следования  нравственному  примеру.  Пример  как  метод  воспитания
позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  внутреннему
диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность
выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 
5)  Принципы безопасной  жизнедеятельности.  Защищенность  важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения. 
6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям
и их освоения. 
7)  Принципы инклюзивного образования.  Организация образовательного процесса,
при  которой  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж
    МБДОУ детский сад №7 «Искорка»  города Ишимбай МР Ишимбайский район
РБ   – это учреждение с  многолетней историей, но современное, развивающееся
образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого,
осуществляется  стремление  к  современному  и  инновационному  будущему.
Главная особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе - это
уход  от  учебной  деятельности,  повышение  статуса  игры,  как  основного  вида
деятельности  детей  дошкольного  возраста;  включение  в  процесс  эффективных
форм  работы  с  детьми:  ИКТ,  проектной  деятельности,  игровых,  проблемно-
обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
    МБДОУ  детский  сад  №7  «Искорка»   города  Ишимбай  МР  Ишимбайский
район  РБ   расположено   в  пригороде  г.  Ишимбай,  вдали  от  производящих
предприятий  и  торговых  мест.  Здание  детского  сада  построено  по  типовому
проекту. Проектная наполняемость на 80 мест. 
     ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанниками  в  возрасте  от  1,5   лет  до  прекращения  образовательных
отношений. В ДОУ функционирует 3 групп общеразвивающей направленности. 
Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы:
7.00-19.00  с  понедельника  по  пятницу.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,
праздничные дни. 
    Детский  сад  имеет  территорию  с  игровым  оборудованием,  зелеными
насаждениями,  цветниками,  огородом,  имеется  спортивная  площадка,  тропа
здоровья. 
   Материально-техническая  база  на  хорошем уровне,  педагоги  имеют высокий
профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить



качественное  образование  воспитанникам  во  взаимодействии  с  законными
представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 
   Родители  воспитанников  (законные  представители)  являются  активными
участниками  образовательной  деятельности,  в  том  числе,  принимают  участие  в
формировании  основной  программы,  принимают  участие  в  организации  и
проведении совместных мероприятий с  детьми в ДОУ (утренники,  развлечения,
физкультурные  праздники,  досуги,  дни  здоровья  и  др.),  создают  (принимают
участие  в  деятельности)  коллегиальных  органов  управления,  предусмотренных
уставом ДОУ. 
    Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в
комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений ДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь,
направленную на развитие материальной базы ДОУ. 
    Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и
обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 
   Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой
цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию
Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней
оздоровительный  период   (соответствует  текущему  графику  функционирования
дошкольного отделения в летний период). 
   Направленность  и тематика мероприятий формируется  на  основе следующих
областей: 
- исторические и общественно значимые события; 
-  сезонные  явления  в  природе,  животный  и  растительный  мир,  мир  неживой
природы; 
- национальные праздники, традиции; 
- тематические недели (моя семья, традиции русского, башкирского народов( 
-  иные темы, связанные с миром человека. 

Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОУ
  Основные  традиции  воспитательного  процесса  в  МБДОУ  детский  сад  №7
«Искорка» города Ишимбай МР Ишимбайский район РБ   
-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  являются  общие  для  всего
детского  сада  событийные  мероприятия,  в  которых  участвуют  дети  всех
возрастных групп; межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их
взаимообучению  и  взаимовоспитанию;  общение  младших  по  возрасту  ребят  с
более старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных
эмоций, проявления уважения, самостоятельности; 
-  детская  художественная  литература  и  народное  творчество  традиционно
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками; 



-  педагогический  коллектив  ДОУ  ориентирован  на  организацию  разнообразных
форм детских сообществ (кружки по интересам); данные сообщества обеспечивают
полноценный опыт социализации детей;
-  коллективное  планирование,  разработка  и  проведение  общих  мероприятий.  В
ДОУ  существует  практика  создания  творческих  групп  педагогов,  которые
оказывают  консультативную,  психологическую,  информационную  и
технологическую  поддержку  своим  коллегам  в  вопросах  организации
воспитательных мероприятий; 
-  дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению  дошкольников  к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи,
организованные в возрастных группах,  музейная педагогика рассматривается как
ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и
краткое описание культурно-досуговых мероприятий)

    Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и
воспитания  детей.  Основной  ее  задачей  является  создание  условий  для  снятия
психического  напряжения  у  детей,  привитие  им  нравственно-эстетических
ценностей,  любви  к  традициям  и  стремление  к  культурному  отдыху.  В  ДОУ
используют различные формы и вида, такие как развлечение, досуг, праздничные
мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, стало захватывающим,
запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.
    Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.
Это  общегосударственные,  общероссийские  праздники,  создающие  единое
культурное пространство России. 
   ДОУ дополняет перечень региональными и собственными мероприятиями. 
   Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с
радостью и весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни,
быть  коллективным  действием,  объединяющим  сообщество  детей,  родителей  и
педагогов. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском
саду,  а  отчетное  мероприятие  оставить  в  качестве  одной  из  форм  проведения
мероприятий. 
Условия успешной организации праздника: 
1)  правильный  выбор  формата  в  зависимости  от  смысла  праздника,
образовательных задач, возраста детей и пр. 
   Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий:
2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей:
дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для
родителей,  просят  подготовить  детско-родительские  выступления,  родители
участвуют  в  детских  заданиях  на  импровизацию  (то  есть  не  отрепетированных
заранее) и т.д. 
3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать
и  конструировать  праздник.  Основная  инициатива  должна  исходить  от  детей,  а
воспитатель помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто
будет выступать,  как сделать костюмы и декорации, кого пригласить,  делать ли
пригласительные билеты. Взрослый не должен брать на себя руководящую роль —



надо  дать  возможность  детям  проявить  инициативу  и  помочь  им  реализовать
задуманное. 
При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в
основном  взрослыми.  Первый,  потому  что  Новый  год  —  это  волшебство,  это
радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети
пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Традиционные события детского сада
Тематика Форма

организации
Направление развития Участники Сроки

День знаний (старший
дошкольный возраст)

тематические
занятия

Познавательное,
 художественно-эстетическое

воспитанники,
педагоги

сентябрь

День дошкольного 
работника

досуг Социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

сентябрь

ППД изучаем вместе развлечение Социально-коммуникативное,
познавательное

все участники 
образовательных
отношений

октябрь

День учителя тематические
занятия

Познавательное, речевое воспитанники,
педагоги

октябрь

Всех пап и мам
приглашаем
в гости к нам

день открытых
дверей

все направления развития все участники 
образовательных
отношений

октябрь,
апрель

Осень в гости к нам
пришла

утренники Познавательное,
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

октябрь

День Республики 
Башкортостан

тематическое
 занятие

Социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое

воспитанники,
педагоги

октябрь

Дары осени выставка Познавательное, 
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

октябрь

Неделя добра все формы
организации

Все направления развития воспитанники,
педагоги

октябрь,
январь

День народного 
единства

тематическое
 занятие

Социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое

воспитанники,
педагоги

ноябрь

День матери развлечение Социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

ноябрь

Неделя здоровья все формы
организации

Физическое, познавательное,
социально-коммуникативное

все участники 
образовательных
отношений

ноябрь,
апрель

На старт всей семьей развлечение Физическое,
социально-коммуникативное

все участники 
образовательных
отношений

ноябрь

Шашечный турнир соревнования Физическое, познавательное воспитанники,
педагоги

ноябрь

Покормите птиц 
зимой

экологическая
акция

Познавательное все участники 
образовательных
отношений

декабрь

День Конституции РФ тематическое
 занятие

Социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое

воспитанники,
педагоги

декабрь

Мастерская Деда 
Мороза

конкурс Социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое

все участники
образовательных
отношений

декабрь

День Конституции РБ тематическое Социально-коммуникативное, воспитанники, декабрь



занятие познавательное педагоги
Новый год праздники Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,
 художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

декабрь

Ура, каникулы развлечения Социально-коммуникативное,
 художественно-эстетическое,
физическое

воспитанники,
педагоги

январь

Снежные фантазии 
(зимние игровые 
участки)

смотр Физическое,
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

январь

На страже Отечества развлечение Социально-коммуникативное, 
познавательное, физическое, 
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

февраль

Защитники Отечества конкурс стихов Социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое

все участники 
образовательных
отношений

февраль

 Милые мамы праздник Социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое

воспитанники, 
педагоги, 
родители

март

Путешествие в космос досуг Познавательное воспитанники,
педагоги

апрель

Акция «Читаем детям 
о войне»
День великой победы

праздник Социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

май

Выпускной бал праздник Социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое

все участники 
образовательных
отношений

май

Воспитывающая среда ДОУ
    Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.
Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,
предполагающих  возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в
процессе  приобщения  к  традиционным  ценностям  российского  общества.
Пространство,  в  рамках  которого  происходит  процесс  воспитания,  называется
воспитывающей  средой.  Основными  характеристиками  воспитывающей  среды
являются её содержательная насыщенность и структурированность. 
    Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие  ребенка  и  взрослого,  раскрывающего  смыслы  и  ценности
воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,
живет  и  получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,
заложенные взрослым. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к
окружающему миру, другим людям, себе.

    Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения
ребенка к окружающему миру, другим людям,  воспитатели и специалисты ДОУ в
своей работе используют разные виды деятельности: 
- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом
человеческого общества; 



-  коммуникативная  -  объединяет  взрослого  и  ребенка,  удовлетворяет
разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 
- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный
период, помогает ориентировать в окружающем мире; 
- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир
взрослых, познать его и принять в нем участие; 
-  наблюдение  -  обогащает  опыт ребенка,  стимулирует  развитие  познавательных
интересов, закрепляет социальные чувства; 
- проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает
объединение и интеграцию разных видов деятельности; 
-  конструктивная  -  дает  возможность  формировать  сложные  мыслительные
действия,  творческое  воображение,  механизмы  управления  собственным
поведением. 
Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка

в соответствии с традиционными ценностями российского общества
- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 
- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей; 
- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 
- социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 
- экскурсии и целевые прогулки; 
- кружковая  работа 
- музейная деятельность.

Условия для становления самостоятельности, инициативности и
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских

общностях, включая разновозрастное детское сообщество
    Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними)
и  активную  (готовность  принимать  самостоятельные  решения).  Дошкольники
получают  позитивный  социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных
замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации,
в которых дошкольники учатся: 
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
-  совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать
специальные способы фиксации их выбора); 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

   Коллектив МБДОУ д/с №7 «Искорка» прилагает усилия, чтобы образовательное
учреждение представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить



воспитательно-образовательные  ситуации  к  реалиям  детской  жизни,  научить
ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 
   В группах имеются уголки патриотического воспитания, в которых находится
материал  по  ознакомлению с  городом,  республикой,   страной,  государственной
символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять
знания. 
    Составляющей  частью  уклада  является  культура  поведения  воспитателя  в
общностях  как  значимая  составляющая  уклада.  Культура  поведения  взрослых
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных
задач воспитания.     
    Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная
обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная  сбалансированность  планов  –  это
необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
   Педагогические работники ДОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной
этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым; 
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей
в детском саду; 
- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный,
исключается повышение голоса; 
- уважительно относится к личности воспитанника; 
- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 
- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 
-  быстро  и  правильно  оценивает  сложившуюся  обстановку,  но  не  торопится  с
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 
- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

    Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач,  реализация которых осуществляется на развивающих
занятиях,  организованные  педагогом  (регламентировано  учебным  планом),
совместной  детско-взрослой  деятельности  (образовательное  событие),
самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских игр. Освоение и
закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осуществляется во
время режимных моментов. 
    Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного
процесса,  оставляя  педагогам  ДОУ  пространство  для  гибкого  планирования  их
деятельности,  исходя  из  условий,  потребностей,  возможностей  и  готовности,
интересов  и  инициатив  воспитанников  и  их  семей,  педагогов,  с  учетом
современных тенденций дошкольного  образования.    Педагоги  ДОУ использует



календарь  образовательных  событий,  приуроченных  к  государственным  и
национальным праздникам Российской Федерации,  памятным датам и событиям
российской истории и культуры.
    В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155
(далее  –  ФГОС  ДО).  В  связи  с  этим  обучение  и  воспитание  объединяются  в
целостный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества. 
   Основной целью педагогической работы ДОУ является  формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития
их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности. 
   Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра
широко  используется  как  самостоятельная  форма  работы  с  детьми  и  как
эффективное  средство  и  метод  развития,  воспитания  и  обучения  в  других
организационных  формах.  Приоритет  отдается  творческим  играм  (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с
элементами  труда  и  художественно  деятельности)  и  игры  с  правилами
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
   Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков,  уровня  развития  творческого  воображения,  самостоятельности,
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной
базы  и  качества  педагогического  руководства.  Организованное  проведение  этой
формы  работы  обеспечивается  как  непосредственным,  так  и  опосредованным
руководством со стороны воспитателя. 
   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы
(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе.
Она  организуется  с  целью  активизации  пассивных  воспитанников,  организации
дополнительных  занятий  с  отдельными  детьми,  которые  нуждаются  в
дополнительном  внимании  и  контроле,  например,  часто  болеющими,  хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
   Воспитательный процесс  в  ДОУ организуется  в развивающей среде,  которая
образуется  совокупностью  природных,  предметных,  социальных  условий  и
пространством собственного  «Я» ребенка.  Среда обогащается  за  счет  не  только
количественного  накопления,  но  и  через  улучшение  качественных  параметров:
эстетичности,  гигиеничности,  комфортности, функциональной  надежности  и
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и
половым  особенностям  детей,  проблемной  насыщенности  и  т.п.  Воспитатели
заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в
нем,  придерживаясь  норм  и  правил  пребывания  в  различных  помещениях  и
пользования материалами, оборудованием. 



     Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления
развития дошкольников (социально-коммуникативное развитие,  художественно –
эстетическое развитие).    
    Значительное  внимание  в  воспитании  детей  уделяется  труду,  как  части
нравственного  становления.  Воспитательная  деятельность  направлена  на
формирование  эмоциональной  готовности  к  труду,  элементарных  умений  и
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным
аспектом  является  индивидуальный  и  дифференцированный подходы  к  детской
личности  (учет  интересов,  предпочтений,  способностей,  усвоенных  умений,
личностных  симпатий  при  постановке  трудовых  заданий,  объединении  детей  в
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
   Для  ДОУ  важно  интегрировать  семейное  и  общественное  дошкольное
воспитание,  сохранить  приоритет  семейного  воспитания,  активнее  привлекать
семьи  к  участию  в  учебно-воспитательном  процессе.  С  этой  целью  проводятся
родительские  собрания,  консультации,  беседы  и  дискуссии,  круглые  столы,
тренинги,  викторины,  дни  открытых  дверей,  просмотры  родителями  отдельных
форм  работы  с  детьми,  кружки,  применяются  средства  наглядной  пропаганды
(информационные  бюллетени,  родительские  уголки,  тематические  стенды,
фотовыставки  и  др.),  привлекаются  родители  к  проведению  праздников,
развлечений, походов, экскурсий и др. 
    Внешними  проявлениями  уникальности  нашего  ДОУ  является  внешняя
атрибутика:  эмблема  ДОУ  -  использование  логотипа  на  официальном  сайте
учреждения,  бейджики  педагогов  с  логотипом  и  своими  Ф.И.О.,  использование
логотипа на информационных стендах в ДОУ, в названии групп. Внешний облик
помещений ДОУ эстетически привлекателен и соответствует целям образования:
каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное оформление. 
    При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание социально-
исторические события региона, многонациональный состав населения Республики
Башкортостан,  их  быт,  культуру  и  традиции,  а  также  климатически  условия
региона.
   С  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных
особенностей,  социального  заказа  родителей  (законных  представителей)
воспитанников,  социальный  состав  семей  воспитанников,  их  национальные
особенности. 
    Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди
сверстников,  понимания  ценности  коллектива  взрослых  и  детей  принадлежит
сложившимся традициям группы и детского сада в целом.

Общности (сообщества) ДОУ
Профессиональная общность
   В  МБДОУ  д/с  №7  «Искорка»  сформирована  устойчивая  система  связей  и
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками ДОУ. Участники общности (педагогический коллектив) разделяют
те ценности, которые заложены в основу Программы. В ДОУ к профессиональным
общностям  относятся  педагогический  совет,  творческие  и  рабочие  группы,
психолого - педагогический консилиум. Основой эффективности такой общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 



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

Профессионально-родительская общность 
   Она включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников,
которых  объединяют  общие  ценности,  цели  развития  и  воспитания  детей  и
уважение  друг  к  другу.  Основная  задача  –  объединение  усилий по воспитанию
ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в
ДОУ.  Обязательно  совместное  обсуждение  воспитывающими  взрослыми
особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания условий, которые
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноценная ответственность родителей и педагогов. 
    На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями.

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



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

Детская общность 
   Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься,  достигать  поставленной  цели.  Чувство  приверженности  к  группе
сверстников  рождается  тогда,  когда  ребенок  впервые  начинает  понимать,  что
рядом с ним такие же,  как он сам,  что свои желания необходимо соотносить  с
желаниями  других.  Педагоги  ДОУ  воспитывают  у  детей  навыки  и  привычки
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать
детским  взаимоотношениям  дух  доброжелательности,  развивать  у  детей
стремление  и  умение  помогать  как  старшим,  так  и  друг  другу,  оказывать
сопротивление  плохим  поступкам,  общими  усилиями  достигать  поставленной
цели.  Одним  из  видов  детских  общностей  являются  разновозрастные  детские
общности. В детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка,
как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания,
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения
с младшими –  это возможность  для  ребенка  стать  авторитетом и образцом для
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания в образовательных областях 
    Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с
патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями
воспитания; 
-  образовательная  область  «Познавательное  развитие»  соотносится  с
познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 
-  образовательная  область  «Речевое  развитие»  соотносится  с  социальным  и
эстетическим направлениями воспитания; 
- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с
эстетическим направлением воспитания; 
-  образовательная  область  «Физическое  развитие»  соотносится  с  физическим  и
оздоровительным направлениями воспитания. 

   Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное  развитие» направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям
«Родина»,  «Природа»,  «Семья», «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,
«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  
   Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
-  воспитание любви к  своей семье,  своему населенному пункту,  родному краю,
своей стране; 



-  воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям  (законным
представителям),  соседям,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности; 
-  воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа,  к
нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях
о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
-  воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила,
активной личностной позиции. 
-  создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
-  формирование  способности  бережно  и  уважительно  относиться  к  результатам
своего труда и труда других людей. 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Человек»,  «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования
для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям
родной страны, к культурному наследию народов России; 
-  воспитание  уважения  к  людям  -  представителям  разных  народов  России
независимо от их этнической принадлежности; 
-  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным  символам  страны
(флагу, гербу, гимну); 
-  воспитание  бережного  и  ответственного  отношения  к  природе  родного  края,
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

    Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота»,
что предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила
и нормы культурного поведения; 
-  воспитание  отношения  к  родному  языку  как  ценности,  умения  чувствовать
красоту языка,  стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном
языке). 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота»,
«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 
-  воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,  восхищения,  любви)  к
различным  объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,



социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в
соответствии с возрастными особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,
шедеврам  мировой  художественной  культуры  с  целью  раскрытия  ценностей
«Красота», «Природа», «Культура»; 
-  становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального
и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к
творческой  самореализации  и  сотворчеству  с  другими  людьми  (детьми  и
взрослыми). 
Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что
предполагает: 
- формирование у ребёнка представлений о жизни, здоровье и физической культуре
в соответствии с возрастом; 
-  становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма,
к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
-  воспитание   активности,  самостоятельности,  уверенности,  нравственных  и
волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников

    Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
должна  строиться  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 
     Цель  взаимодействия  –  объединение  усилий  педагогов  ДОУ  и  семьи  по
созданию  условий  для  развития  личности  ребёнка  на  основе  социокультурных,
духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,
развития и образования, охраны и укрепления здоровья; 

-  оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  детей,
охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

-  объединение  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию  дошкольников
посредством совместных мероприятий; 
-  создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 
     Формат  взаимодействия  с  родителями  должен  заключаться  в  следующем:
родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у



которых  общая  задача  —  воспитание  ребенка,  при  этом  воспитатель,  как
профессионал,  занимает  экспертную  позицию,  а  родитель  прислушивается  к
мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 
    
     Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 
- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 
- информационные стенды; 
- консультации, беседы, рекомендации; 
- онлайн-информирование на сайте ДОУ; 
- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 
- образовательные проекты; 
- совместные экскурсии; 
- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 
- День открытых дверей; 
- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 
- творческие выставки, вернисажи; 
- конкурсы; 
- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 
- благотворительные акции; 
- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов 

    Групповые формы работы с семьей: 
- общие родительские собрания; 
- групповые родительские собрания, Советы родителей; 
- консультирование групп родителей по общим темам; 
- анкетирование; 
- оформление информационных стендов; 
- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 
- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 
- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 
- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.

    Индивидуальные формы работы: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
-  участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
-  участие  родителей  (законных  представителей)  и  других  членов  семьи
дошкольника  в  реализации  проектов  и  мероприятий  воспитательной
направленности. 
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

     Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 
-  сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере  педагогической
деятельности; 



-  владение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и
обучения детей дошкольного возраста; 
-  формирование  устойчивого  интереса  родителей  к  активному  включению  в
общественную деятельность. 
    Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где
каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда
выслушают, поймут и помогут. 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:
1. Обеспечить 
эмоциональное 
благополучие ребенка

Для этого педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям
и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или
в небольшой группе детей.

2. Формировать 
доброжелательные,
внимательные отношения

Для формирования доброжелательного отношения педагогу 
следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 
смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 
по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).

3. Развивать
самостоятельность

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 
могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 
различными объектами, в том числе с растениями;
• изменять или конструировать игровое пространство в 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений.
• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со 
сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 
предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой 
группе, команде;
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 
группе, команде.

4. Создавать условия для 
развития свободной 
игровой деятельности

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 



помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 
события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 
игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 
характер (например, предлагать новые идеи или способы 
реализации детских идей). Спонтанная игра является не столько 
средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей.

5. Создавать условия для 
развития познавательной 
деятельности

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 
может:
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том
числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 
быть даны разные ответы;
• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той 
или иной ситуации;
• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 
разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии;
• помогать организовать дискуссию;
• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 
том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 
детям трудно решить задачу.

6. Создавать условия для 
развития проектной 
деятельности

С целью развития проектной деятельности педагог должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 
выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 
своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 
решений, аргументировать выбор варианта.

7. Создавать условия для 
самовыражения средствами
искусства

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 
выборе необходимых для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 



детей разных групп и родителей.
8. Создавать условия для 
физического развития

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 
том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать.

9. Осуществлять 
построение вариативного 
развивающего образования

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 
организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 
активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 
событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; 
свободная игра детей, во время которой взрослый не вмешивается).

События ДОУ
    Событие  предполагает  взаимодействие  ребёнка  и  взрослого,  в  котором
активность  взрослого  приводит  к  приобретению  ребёнком  собственного  опыта
переживания  той  или  иной  ценности.  Для  того  чтобы  стать  значимой,  каждая
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно
с  другими  людьми  в  значимой  для  него  общности.  Этот  процесс  происходит
стихийно,  но  для  того,  чтобы  вести  воспитательную  работу,  он  должен  быть
направлен взрослым. 
       Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация.  В  каждом  воспитательном  событии  педагог  продумывает  смысл
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач
воспитания.     Событием может быть не только организованное мероприятие, но и
спонтанно возникшая ситуация,  и любой режимный момент, традиции утренней
встречи  детей,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые
проекты и пр. 
      Планируемые  и  подготовленные  педагогом  воспитательные  события
проектируются  в  соответствии  с  календарным  планом  воспитательной  работы
ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
    Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
-  разработка  и  реализация  значимых  событий  в  ведущих  видах  деятельности
(детско-  взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное
конструирование, спортивные игры и др.); 
-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература,  прикладное  творчество  и  т.  д.),  профессий,  культурных  традиций
народов России; 
- создание творческих детско-взрослых проектов. 
       Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.
Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым
ребенком. 



      Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей
программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые  ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного
возраста  и  посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  также
вызывают личностный интерес детей к: 
- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 
- миру искусства и литературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
- сезонным явлениям; 
- народной культуре и традициям. 
      К традиционным мероприятиям ДОУ относятся:  День Знаний,  В гостях  у
Осени,  Новый  год,  Неделя  здоровья,  Масленица,  8  Марта,  День  Победы,
Выпускной  бал,  День  защиты  детей.   Ежегодно  проходят  выставки  творческих
работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в конкурсных
мероприятиях города и области. 
     В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть
долгосрочными,  являясь  системообразующей  и  структурообразующей  идеей
воспитательной  работы  в  ДОУ  и  семье,  или  краткосрочными.  Проекты  месяца
разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам. Презентации
проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время,
гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и
театрализованную деятельность детей. 
     Правильно организованные праздники  в  детском саду  — это эффективный
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для
детей,  чтобы  он  стал  захватывающим,  запоминающимся  событием  в  жизни
каждого  ребенка,  для  этого  необходимо  выполнение  условий:  разнообразие
форматов,  участие родителей, поддержка детской инициативы. 
      Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся  и  анализируются.  Это  комплекс  коллективных,  групповых  и
индивидуальных  творческих  дел,  интересных  и  значимых  для  воспитанников,
объединяющих  их  вместе  с  педагогами  в  единый  коллектив.  В  ДОУ  такими
являются:
- социальные и экологические акции; 
- выставки; 
- проекты; 
- спортивные и оздоровительные мероприятия; 
- конкурсы. 
      Прогулка - обязательный элемент режима дня.
     Правильно  организованная  и  продуманная  прогулка  помогают  решать
воспитательно-образовательные задачи: 
- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых
впечатлений  и  знаний  об  окружающем;  узнают  об  особенностях  сезонных
изменений  в  природе,  подмечают  связи  между  различными  явлениями,
устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе; 



-  дает  возможность  знакомить  детей  с  родным  городом,  его
достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят
красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.; 
- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 
-  дети  учатся  преодолевать  различные  препятствия,  становятся  подвижными,
ловкими, смелыми, выносливыми; 
- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная
система, повышается жизненный тонус; 
-  на  прогулке  решаются  задачи  умственного,  нравственного,  физического,
трудового и эстетического воспитания. 
    Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 
    Режимные  моменты.  Решение  воспитательных  задач  осуществляется  при
проведении режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на
сохранение и укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от
правильной  организации  режима  дня,  двигательного,  санитарно-гигиенического
режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок
дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом
правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.       
     Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей
пониманию  состояния  своего  здоровья,  способности  регулировать  чередование
активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в
ДОУ есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют
ведущее  значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они
взаимосвязаны между собой. 
        Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От
того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром,
часто зависит, как в дальнейшем сложится его день. 
      Подготовка  к  завтраку,  гигиенические  процедуры воспитывают у  ребенка
культуру гигиены, формируют гигиенические навыки. 
     Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного
рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 
     Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 
     Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям,
развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 
      Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
     Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на
отдых, который очень полезен для детского организма. 
      Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности,
аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и
вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют
кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. 
      Образовательная  деятельность  направлена  на  развитие  знаний,  умений  и
навыков детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных
учебных действий. 



      Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все
доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с
другом.  Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в
игре  проявляются  и  развиваются  разные  стороны  личности  ребенка,
удовлетворяются  многие  его  интеллектуальные  и  эмоциональные  потребности,
складывается характер. Именно в играх дети раскрывают свои положительные и
отрицательные качества и педагог получает полную возможность влиять должным
образом на всех вместе и на каждого в отдельности.  Воспитательная роль игры
состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, считаться с
интересами  товарищей,  приходить  им  на  выручку,  соблюдать  установленные
правила, выполнять требования дисциплины. 
      Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна.
От него требуется: 
-  обустроить  предметно-пространственную среду  так,  чтобы она  провоцировала
ребенка на самостоятельные пробы, 
-  взаимодействовать  с  ребенком  так,  чтобы  он  как  можно  больше  наблюдал,
размышлял, обыгрывал,  чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой
собственный опыт и содержание, 
- выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить
пласт культуры, в который был введен взрослым, 
- демонстрировать ценность детского замысла, 
- поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях
      Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей
формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению
ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности:
     Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей
формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению
ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
    Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего
времени пребывания ребёнка в ДОУ. 
    Педагоги  ДОУ  используют  основные  виды  организации  совместной
деятельности, воспитательный потенциал. 
Патриотическое направление воспитания 
Ценности: Родина, природа
     Цель  патриотического  направления  воспитания:  воспитание  в  ребенке
нравственных  качеств,  чувства  любви,  интереса  к  России,  своему  краю,  малой
родине,  своему  народу  и  народу  России  в  целом  (гражданский  патриотизм),
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 
Задачи: 
-  формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,
культурному наследию своего народа; 
-  воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства
собственного достоинства как представителя своего народа; 



-  воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности; 
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе. 
    Содержание деятельности 
     Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со
структурой самого понятия «патриотизм». 
     Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных  и  культурных  традиций  и  достижений  многонационального  народа
России; 
-  эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  –  России,
уважением к своему народу, народу России в целом; 
-  регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и
культурных  традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего
народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин,
вставок и пр.; 
-  формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,  осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека. 
Социальное направление воспитания 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального направления воспитания дошкольника:  формирование его
ценностного  отношения  к  семье,  другому  человеку,  развитии  дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в
фольклоре  и  детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и  взаимопомощи
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев),
милосердия и заботы; 
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
-  формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,
ответственности,  сотрудничества,  умения  договариваться,  умения  соблюдать
правила; 
-  развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 



   Содержание деятельности 
     В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его
значение  в  собственной  жизни  и  жизни  людей.  Он  начинает  осваивать  все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща,  подчиняться  правилам,  нести  ответственность  за  свои  поступки,
действовать в интересах семьи, группы. 
   Формирование  правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса,  в  котором  обязательно  должна  быть  личная  социальная  инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
   Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых,  появление  к  моменту  подготовки  к  школе  положительной
установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
   Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами,
традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных
видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;
-  использование  возможностей  социокультурной  среды  для  достижения  целей
воспитания. 
Познавательное направление воспитания 
Ценность: знания
Цель  познавательного  направления  воспитания:  формирование  ценности
познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
-  приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-
источники, дискуссии и др.). 
    Содержание деятельности 
    Содержание  познавательного  направления  воспитания  направлено  на
формирование  целостной  картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,
эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру,  людям,  природе,  деятельности
человека. 
    Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и
просмотра книг; 
-  организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 



-  организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,
включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность: здоровье
Цель  физического  и  оздоровительного  направления  воспитания:
сформирование навыков здорового образа жизни. 
Задачи: 
-  обеспечение  физического  воспитания  детей  (совместной  и  самостоятельной
деятельности)  на  основе  здоровье  формирующих  и  здоровьесберегающих
технологий,  обеспечение  условий  для  их  гармоничного  физического  и
эстетического развития; 
-  закаливание  детей,  повышение  их  сопротивляемости  к  воздействию  условий
внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 
-  развитие  их  двигательных  способностей,  обучение  двигательным  навыкам  и
умениям; 
-  формирование  у  детей  элементарных  представлений  в  области  физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
   Содержание деятельности 
      Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики
и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
    Содержание  деятельности  по  данному  направлению  направлено  на
формирование  и  развитие  навыков  здорового  образа  жизни,  где  безопасность
жизнедеятельности лежит в основе всего. 
    Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является
важной  частью  воспитания  у  них  культуры  здоровья.  Особенность  культурно-
гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны  формироваться  на
протяжении  всего  пребывания  ребенка  в  ДОУ.  В  формировании  культурно-
гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
    Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей. 
   Виды и формы деятельности: 
-  организация  подвижных,  спортивных игр,  в  т.ч.  традиционных народных  игр,
дворовых игр на территории организации; 
- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в организации; 
- использование здоровьесбергающих технологий; 
- организация закаливания детей; 
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте
тела; 



- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Трудовое направление воспитания 
Ценность: труд 
Цель  трудового  направления  воспитания:  формирование  ценностного
отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи: 
-  ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда  взрослых  и  воспитание
положительного отношения к их труду; 
-  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с  преобразованием  материалов  и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и
труда самих детей; 
-  формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,
воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования; 
-  формирование  у  детей  привычки  трудового  усилия  (привычки  к  доступному
дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и  нравственных  сил  для
решения трудовой задачи). 
    Содержание деятельности 
   С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие
в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в
семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию
его нравственной стороны. 
Формы и виды деятельности: 
-  демонстрация  и  объяснение  детям  необходимости  постоянного  труда  в
повседневной жизни; 
-  воспитание  у  детей  бережливости  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей, педагогов, сверстников); 
-  предоставление  детям  самостоятельности  в  выполнении  работы,  воспитание
ответственности за собственные действия; 
-  воспитание  у  детей  стремления  к  полезной  деятельности,  демонстрация
собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов
(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного
возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
-  задействование  потенциала  режимных  моментов  в  трудовом
воспитании детей.  
Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности: культура и красота 
Цель  этико-эстетического  направления  воспитания:  формирование
ценностного  отношения  детей  к  культуре  и  красоте,  формирование  у  них
эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 



Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии
на внутренний мир человека; 
-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
-  воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и  культуре  родной
страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности; 
-  формирование  у   детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя
прекрасным, создавать его. 
Содержание деятельности 
     Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка. 
     Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное
чувство  –  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.  Культура
отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько  общественным.
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 
     Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен
сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы: 
-  учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом; 
-  воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с
игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом;  умение  подготовиться  к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,
после  завершения  привести  в  порядок  рабочее  место,  аккуратно  убрать  все  за
собой; привести в порядок свою одежду. 
 Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,
воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь организации; 
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке; 



-  реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по
разным направлениям эстетического воспитания; 
- воспитание культуры поведения.

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных
ситуациях в ДОУ можно отнести (в соответствии с ФОП, п.29.3.5.3):

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление
рассказов из личного опыта; 
-  чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
-  разучивание  и  исполнение  песен,  театрализация,  драматизация,  этюды  -
инсценировки; 
-  рассматривание  и  обсуждение  картин  и  книжных  иллюстраций,  просмотр
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,
детских поделок и тому подобное), 
-  экскурсии  (в  музей,  в  общеобразовательную  организацию  и  тому  подобное),
посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
-  демонстрация  собственной  нравственной  позиции  педагогом,  личный  пример
педагога,  приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение,  тактильный
контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды
     Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
может  предусматривать  совместную  деятельность  педагогов,  воспитанников,
других  участников образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,
использованию в воспитательном процессе. 
     РППС  отражает  ценности,  на  которых  строится  программа  воспитания,
способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
    Среда  включает  знаки  и  символы  России,  Башкортостана,  городов  Уфа,
Ишимбай. 
    Среда отражает региональные, этнографические,  конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 
   Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 
   Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной
деятельности.  Отражает  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,  радость
общения с семьей. 
   Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  познавательного  развития,
экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывает  красоту  знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
   Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности  труда  в  жизни  человека  и  государства  (портреты  членов  семей
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 



   Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
    Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 
   Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

    Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с
№7  «Искорка»  обеспечивает  целостность  воспитательного  процесса  в  рамках
реализации программы воспитания: 
-  подбор художественной литературы; 
- подбор видео и аудиоматериалов; 
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрации и т.п.); 
-  наличие  демонстрационных  технических  средств  (проектор,  экран,  телевизор,
ноутбук, колонки и т.п.); 
-  подбор  оборудования  для  организации  игровой  деятельности  (атрибуты  для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
-  подбор  оборудования  для  организации  детской  трудовой  деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

    В  группах  создана  полноценная  развивающая  предметно-пространственная
среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и
гигиеническим  требованиям.  В  групповых  помещениях  мебель  стандартная,
соответствует ростовым показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный
шкаф  для  раздевания,  ячейка  для  полотенца,  кровать.  Группы  постепенно
пополняются  современным  игровым  оборудованием,  современными
информационными  стендами.  РППС  всех  помещений  достаточно  насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,
стимулируют  процесс  развития  и  саморазвития,  социализации  и  коррекции
воспитанников.  В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно
детям, но и созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь
спектр  возможностей,  направляет  усилия  детей  на  эффективное  использование
отдельных ее элементов. 
     Состояние  материальной  и  технической  базы  учреждения  обеспечивает
реализацию  основной  общеобразовательной  –  образовательной  программы
дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста,
обеспечивает  организацию  жизни  детей  в  образовательном  учреждении,
способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 
    В  помещении детского  сада  есть  дополнительные помещения для работы с
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими  группами  (музыкальный  зал/физкультурный  зал,  кабинет  учителя  –
логопеда,    а  также  сопутствующие  помещения  (медицинского  назначения,
пищеблока) и служебно-бытовые помещения для персонала). 
   Развивающая  –  предметно  пространственная  среда  полностью  соответствует
требованиям  ФГОС  ДО  и  учитываются  все  принципы  ее  построения:
содержательно  насыщена,  трансформируема,  полифункциональна,  вариативна,
доступна и безопасна.



 

Перечень позиций (пособий и атрибутов) 
1)  знаки  и  символы  государства,  региона,  населенного  пункта  и   ДОУ:
информационные  стенды  с  символикой  РФ,  Республики  Башкортостан,  города
Ишимбай; 
2)  компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие
особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 
географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, 
книги,  альбомы  по  ознакомлению  с  народностями  России,  лэпбуки,  куклы  в
национальных  костюмах,  предметы  быта;   патриотический  уголок   в  каждой
группе. 
3)  компоненты  среды,  отражающие  экологичность,  природосообразность  и
безопасность: 
географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус,
энциклопедии,  детская  художественная  литератур,  иллюстрации  о  животном  и
растительном  мире  планеты,  жизни  людей  разных  стран,  природы  и  пр.  макет
проезжей  части,  макет  светофора,  дорожных  знаков,  настольно-дидактические
игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм 
оформлены «Уголок безопасности», «Уголок природы». 
4)  компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и
совместной деятельности: 
игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами-
заместителями, виды театра,  элементы для драматизации, театрализованных игр,
ряженья, различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный
(деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.). 
игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 
5)  компоненты среды,  отражающие ценность  семьи,  людей  разных поколений,
радость общения с семьей: 
материал  для  сюжетно-ролевых  игр,  дидактические,  настольно-печатные  игры,
открытки, иллюстрации, фото. 
6)  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного
развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие
красоту  знаний,  необходимость  научного  познания,  формирующие  научную
картину мира: 
предметы  для  опытно-экспериментальной  деятельности  –  магниты,
увеличительные стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр
«Песка  и  воды»,  коллекции  ткани,  бумаги,  камней,  дидактические  игры  по
экологическому  воспитанию  и  пр.,  игровые  наборы,  игрушки,  предметы-
заместители для игровой деятельности, 
конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино
различной  тематики,  демонстрационный  и  раздаточный  материал  для  обучения
детей  счету,  развития  представлений  о  величине  и  форме  предметов,
дидактические,  логические игры,  пазлы,   схемы, планы, макеты помещений для
ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради. 
7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 



картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых
действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, 
дидактическое  пособие  «Профессии»,  «Орудия  труда»  правила  безопасности  в
группе,  при  выполнении  трудовых  действий  в  природе,  самообслуживании,
хозяйственно-бытовом и пр. 
8)  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и
спорта: 
музыкальный,  спортивный зал,  спортивная площадка на территории,  инвентарь
для  выполнения  основных  движений,  ОРУ,  маты,  инвентарь,  оборудование  для
спортивных игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски,
включая  народные  игры,  игры-эстафеты,   картотеки  спортивных,  подвижных  и
народных игр. 
9)  компоненты  среды,  предоставляющие  ребёнку  возможность  погружения  в
культуру  России,  знакомства  с  особенностями  традиций  многонационального
российского народа: подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города,
страны  игры,  наглядные пособия  для  ознакомления с  культурой и  бытом
народов  Поволжья,  России,  образцы  (предметы,  иллюстрации)  предметов
народного  быта,  национальных  костюмов,  альбомы,  игрушки  с  различными
росписями. 
    При  выборе  материалов  и  игрушек  администрация  ДОУ  ориентируется  на
продукцию  отечественных  и  территориальных  производителей.  Игрушки,
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей
дошкольного  возраста  и  имеют  документы,  подтверждающие  соответствие
требованиям безопасности. 

Социокультурный контекст. Социальное партнерство
     Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства
предусматривает: 
-  участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники,
торжественные мероприятия и тому подобное); 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и
акций воспитательной направленности; 
-  участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  акций
воспитательной направленности; 
-  реализация  различных  проектов  воспитательной  направленности,  совместно
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами
с организациями-партнерами. 
     Педагогический коллектив МБДОУ д/с №7 «Искорка» осуществляет деловое,
практическое, консультативное сотрудничество с различными организациями. 

№ Организация Цель взаимодействия



1. МКУ УО МР Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

Осуществление методического 
сопровождения ДОУ; координация 
деятельности; консультирование 
по актуальным проблемам 
практической деятельности и 
вопросам аттестации 
педагогических кадров

2 Работа специалистов ДОУ с ЗПМПК
(г. Салават)

Диагностика речевого  развития 
детей, выдача заключений

3. Работа с детской объединенной 
больницей (ДОБ)

Обеспечение медицинского 
обслуживания воспитанников

4. Преемственность работы ДОУ со 
школой

Создание комплекса непрерывного 
образования, осуществление 
преемственности в обучении и 
воспитании детей

5. Сотрудничество с центром 
психолого-медико-социального 
сопровождения «ИНСАЙТ»

Консультирование специалистов 
психологической службы по 
актуальным проблемам, 
консультирование детей, родителей и 
педагогов по решению психолого-
педагогических и логопедических 
проблем

6. Другие дошкольные 
образовательные учреждения

Обмен опытом работы

7. Работа ДОУ с ОНД, КДН Взаимодействие с целью 
соблюдения и защиты прав и 
законных интересов детей, 
выявления раннего неблагополучия 
в семье, профилактики жестокого 
обращения с детьми

     МБДОУ  д/с  №7  «Искорка»  открыт,  взаимодействует  с  внешней  средой,
развивается, реагирует на ее запросы.

2.4.3. Организационный раздел  Программы воспитания 
Кадровое обеспечение 
   В  реализации  Программы  воспитания  в  ДОУ  принимает  участие  весь
педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. 
    Воспитатели, осуществляют образовательный процесс в течение всего времени
пребывания детей в детском саду. 
   Заведующий  осуществляет  планирование,  контроль,  методическое
сопровождение  организации  мероприятий  с  участниками  образовательных
отношений.   
     Музыкальный руководитель осуществляет развитие детей по музыкальному
воспитанию.



    В ДОУ созданы условия для совместного,  конструктивного сотрудничества,
освоения новых технологий. В рамках договора о сотрудничестве к проведению
мероприятий могут быть привлечены представители данных учреждений. 
     Кадровый состав педагогического коллектива укомплектован педагогическими
кадрами  на  100%.  Педагоги  дошкольного  учреждения  являются  активными
участниками  семинаров,  конференций,  методических  объединений,  становятся
победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, разного уровня, представляют
свои авторские методические разработки и делятся опытом работы на научно –
практических  семинарах  и  конференциях,  методических  днях  и  днях  открытых
дверей городского и регионального уровня. 
Нормативно-методическое обеспечение 
  - перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся изменения в
связи с утверждением рабочей Программы воспитания, 
-  образовательная  программа  дошкольного  образования  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  7
«Искорка» 
-  должностные  инструкции  педагогических  работников,  отвечающих  за
организацию воспитательной деятельности в ДОУ, 
- план работы на учебный год, 
-  документы,  регламентирующие воспитательную деятельность  в  ДОУ (штатное
расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в ДОУ. 
     Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

  Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
    По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия
(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
    В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОУ лежат традиционные ценности
российского общества. 
    В  ДОУ  создаются   особые  условия  воспитания  для  отдельных  категорий
обучающихся,  имеющих  особые  образовательные  потребности:  дети  с
инвалидностью,  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети  из
социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов,
и так далее), одаренные дети и другие категории. 
    Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого
ребёнка  независимо  от  его  особенностей  (психофизиологических,  социальных,
психологических,  этнокультурных,  национальных,  религиозных  и  других)  и
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
    Программа  предполагает  создание  следующих  условий,  обеспечивающих
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
1)  направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми
образовательными  потребностями  предоставляется  возможность  выбора
деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств
её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с
особыми  образовательными  потребностями,  с  учётом  необходимости  развития



личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в
российском обществе правил и норм поведения; 
3)  создание  воспитывающей  среды,  способствующей  личностному  развитию
особой  категории  дошкольников,  их  позитивной  социализации,  сохранению  их
индивидуальности,  охране  и  укреплению  их  здоровья  и  эмоционального
благополучия; 
4)  доступность  воспитательных  мероприятий,  совместных  и  самостоятельных,
подвижных  и  статичных  форм  активности  с  учётом  особенностей  развития  и
образовательных  потребностей  ребёнка;  речь  идет  не  только  о  физической
доступности,  но и об интеллектуальной,  когда  созданные условия воспитания и
применяемые  правила  должны  быть  понятны  ребёнку  с  особыми
образовательными потребностями; 
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
    Основными  условиями  реализации  рабочей  программы  воспитания  при
инклюзивном образовании являются: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  субъектом
воспитания; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 
-  формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности; 
-  активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
ребенка. 
Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
-  формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям  со
стороны всех участников образовательных отношений; 
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей; 
-  обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
-  расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений об окружающем мире; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  т.ч.  их
эмоционального благополучия; 



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

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность

    С  учетом  национально-культурных  особенностей  региона  Республики
Башкортостан определены цели региональной системы образования:
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности.
2. Формирование общей культуры с учетом этнокультурного образования.
3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
4.  Формирование  культуры  здорового  образа  жизни  на  основе  национально-
культурных традиций.
    Региональные   проблемы,  (экологические,  социальные,  межэтнические),
приоритеты  развития   (социально-экономические,  общекультурные  и  др.)  и
особенности   (национальные,  этические,  природно-климатические,
демографические)  существенно влияют на характер и содержание образовательной
деятельности.  Их отражение в Программе позволяет учесть
и  реализовать  особенности  традиционных  событий  и  наполнить  развивающую
предметно-пространственную  среду  необходимыми  элементами,
обеспечивающими полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Зона ближайшего окружения
Цель: воспитывать любовь к «малой» Родине, знакомить детей с историей города
Ишимбай и Ишимбайского района

 

Достопримечательности:
улицы,  площади
парки, скверы, памятники
дворцы

Природа:
реки, озера, пруды
горы, водопады
растительность
животный мир

История:
исторические  данные
символика
национальный состав
«Земля Юрматы»

Предприятия:
ЧНФ, ИТФ, «Витязь»,
«ИНМАН», ООО «Идель 
Нефтемаш»

Спорт:
люди, прославившие 
город
спортивные объекты

Культура, искусство:
музеи
поэты, писатели
композиторы
школа искусств

Ишимбай – город нефтяников:
история
выдающиеся нефтяники
памятные места



Условия региона

Особенности Характеристика региона
Природно-климатические и 
экологические

Город Ишимбай расположен на юге Башкортостана  берегу
реки  Белой  и  в  устье  реки  Тайрук.  Сочетание  горных  и
равнинных ландшафтов отразилось на красоте и природы и
многообразии  природных  ресурсов.   Климат  умеренно-
континентальный,  барьерный  эффект  Уральских  гор
обеспечивает  достаточное  количество осадков.  Природно-
климатические условия и богатства недр района позволяют
развивать  сельское  хозяйство,  лесное  хозяйство,
добывающую промышленность и туризм.
На территории находится гора-одиночка  Шихан (Торатау –
«крепость-гора»  памятник  археологии  государственного
значения,  включенный  в  Список  геологического  наследия
всемирного значения
Реки: по району протекают около 90 рек, главные -  Селеук,
Зиган, Тайрук, Урюк
Озера: Тугар-Салган, Соленое, Конное, 27 прудов.
На  территории  расположен  «Ишимбайский»  –
государственный  природный  зоологический  заказник
республиканского  значения  (обитает  около  60  видов
млекопитающих,  свыше  190  видов  птиц).  Ихтиофауна:
таймень,  хариус,  ручьевая  форель,  подкаменщик,  налим  и
др.
Проблемы  экологической  безопасности:  характерна
проблема загрязнения воздушного и водного бассейнов, т. к.
значительная  для  предприятий  нефте-  и  газопереработки,
химических  производств,  нефтедобычи,  нефте-  и
газопроводной системы

Национально-культурные и 
этнокультурные

Территория  издревле  активно  заселялась,  о  чем
свидетельствуют  многочисленные  археологические
памятники,  легенды  и  топонимы  (племя  юрматы).  Свое
начало город берет с деревни Ишимбаево, основанная в 1815
году Ишимбаем Акбердиным
Ишимбай –  город первооткрыватель  башкирской нефти (в
1905г. Кандыкин Ф.И. обнаружил нефтепроявление)
Город Ишимбай – город трудовой доблести и славы (2016г.)

Демографические Ишимбай  –  9-й  по  населению  город  в  республике
Башкортостан.  Население города Ишимбай и Ишмбайского
района Ишимбайского района 66.149 чел.

Культурно-исторические Герои ВОВ  Рябов А.Ф., Сайранов С.У.
Полный кавалер ордена Славы Кузнецов Г.Т.
Художники Кадыров Р.Р.,  Шаймухзаметов  Ф.С.,  Кузнецов
В.Г., Губайдуллин К.Г. и др.
Спортсмены А.С.  Георгиев,  Т.М.  Тансыккужина,  Г.А.
Куклева,  Мильшин В.И., Мильштна Е.А., Новожилоа В.В.,
Фогель Ю.В., Матвеев Л.А.
Памятники Ю.А.  Гагарину,  Первооткрывателям
башкирской  нефти,  А.М.  Матросову,  М.  Гафури,  А.
Блохину,  создателям двухзвенных транспортеров «Витязь»,
монумент «Наука и жизнь»,   мемориал «Вышка-бабушка»,
Аллея героев, мемориальный комплекс ВОВ, краеведческий
музей, картинная галерея,

Социальные потребности Дворец   детского  и  юношеского  творчества,  технопарк,



станция  юных  техников,  детский  эколого-биологический
центр, детско-юношеская спортивная школа, детская школа
искусств, кадетский корпус им. А.В. Доставалова

Дополнение образовательного процесса с введением 
регионального компонента

Направления Задачи

Физическое Развивать двигательные и ритмические способности и 
умения детей, создавать выразительный образ в движении и 
танце

Социально-
коммуникативное

Формировать адекватное отношение ребенка к себе, своим 
родным и близким, к сверстникам, обществу, основы 
гражданского уважения к правам человека, основы 
культурного поведения

Познавательное Формировать у ребенка общее представление об истории 
края, жизни народа, культуре родного народа и культуре 
народов живущих в  Башкортостане,

Речевое Вводить в обиход детей слова с этнокультурным значением, 
знакомить с народным фольклором

Художественно-
эстетическое

Обогащать представление детей о различных видах 
искусства, приобщать детей к культуре и искусству своего 
народа и народов  ближайшего национального окружения,

   2.5.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных программ
  Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
включает  программу «Академия детства» авт.  Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова,
З.А. Агзамова  
  Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к
проблеме  развития  детей  дошкольного  возраста,  сочетает  принципы  научной
обоснованности и практической применяемости.  Ее реализация основывается  на
комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного  процесса,
принципах  целостности  и  интеграции  дошкольного  образования,  строится  на
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 
 Программный  материал  направлен  на  физическое,  психическое,  социально-
коммуникативное,  речевое,  художественно-эстетическое  развитие  детей  и
предусматривает  обогащение  детского  развития  посредством  приобщения  к
истокам национальной культуры, краеведения.

«Социально-коммуникативное развитие»
   Общение  в  разных  видах  детской  деятельности  помогает  ребенку  усвоить
этические  формы  общения,  социально-психологические  позиции  в  системе
отношений с другими людьми, формировать начала гражданственности, любви к



своей семье, родной республике, большой стране и развить его самосознание на
пути к становлению «Я – концепции».
   Основные цели и задачи
 Формировать  в  детях  традиционные  народные  этикетные  формы:  традиции
гостеприимства, благожелания, уважение к старшим и любви к детям
   Развивать уважительное отношение к себе,  к своему полному имени, членам
своей семьи, своему народу и его традициям, людям разных национальностей, к
своей республике (развитие основ гражданственности, представления о себе как о
представителе своего этноса, о гендерных различиях в проявлении качеств).
    Развивать  навыки вежливого  обращения на  родном языке:  здравствуйте,  до
свидания, до встречи, спасибо, пожалуйста и другие. 
   Формировать интерес и желание играть в народные игры, связанные с жизнью,
занятиями и промыслами коренного народа, которые служат средством подготовки
к жизни. 
    Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.     Формировать  у  детей  дошкольного  возраста  интерес  к  труду
народов Башкортостана,  способствовать  развитию желания трудиться и навыков
самостоятельности и привития правил народного этикета в трудовой деятельности. 
    Обогатить знания о правилах безопасного поведения на улицах, быту и дорогах
родного  города  (поселка,  села):  сформировать  умение  действовать  в  опасных
ситуациях,  помочь  ему  выработать  навыки  и  умения  оценивать  собственные
возможности по преодолению опасности, принимать решения, согласно народным
приметам.
Младшая группа (3 до 4 лет) 
   Уметь замечать свои внешние особенности: видеть отличительные особенности
человека  (на  лице,  в  туловище).  Различать  внешние  особенности  настроения.
Различать свое желание в игре, кормление (хочу играть, есть, гулять или не хочу).
Проявлять чуткость, заботу, любовь, внимание, понимание близким людям
    Уметь  общаться  со  сверстниками на  родном языке:  делиться  с  игрушками,
уступать  товарищам, играть  так,  чтобы не мешать другим во время совместной
деятельности, выражать эмоциональные состояния словами и без слов.
    Прививать  элементарные  правила  поведения  гостеприимства  (приветливо
приглашать  войти  в  дом:  «проходите,  пожалуйста»,  «садитесь,  пожалуйста»,
помочь помыть руки теплой водой из кумгана). 
   Формировать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания,
используя народные потешки и сказки. 
   Развивать игровой опыт каждого ребенка, умение выражать свое желание играть
в разнообразные по содержанию игры, общаясь со сверстниками в паре, в малых
группах. 
   Расширять  представления  о  народных  играх  и  игрушках  (игры  с  куклой  в
национальной  одежде,  «Испеки  блинчик  (коймак)  для  куклы  Салимы»,  «Свари
бишбармак для Булата»).
Средняя группа (4 до 5 лет) 
   Развивать у ребенка интерес к себе и другим людям.
  Формировать стремление к познанию себя (я – мальчик, ты - девочка; Булат –
башкир, а Вадим – татарин по национальности). 



   Воспитывать  начало  культуры  общения  на  родном  языке:  приветливо
здороваться и прощаться, доброжелательно обращаться с просьбой, благодарить за
помощь, угощение, проявлять гостеприимство к сверстникам и взрослым. 
   Формировать  устойчивые  представления  о  себе  (фамилия,  имя,  отчество)  и
называть сверстника по имени, о половой принадлежности, о гендерных различиях
в  проявлении  качеств  (мальчик  Булат  -  будущий  мужчина:  сильный,  смелый,
ответственный;  девочка  Салима  -  будущая  женщина:  ласковая,  заботливая,
нежная). 
   Развивать культуру общения в играх на родном языке: умение развивать сюжет
игры («День рождение Салимы», «Салима приглашает гостей»), распределять роли,
выбирать  игрушки,  уметь  без  обиды  уступать  ведущую роль  в  игре.  Развивать
культурно-гигиенические  навыки  и  умения  пользоваться  предметами  личной
гигиены,  формировать  культуру  еды  и  этикета  за  столом  с  использованием
народного фольклора и литературы. 
Старшая группа (5 до 6 лет)
   Поддерживать инициативу в общении на родном языке, формировать культуру
общения со взрослыми и уважения к старшим: обращаться взрослым на «Вы», к
педагогам  –  по  имени,  отчеству,  благожелания:  пожелания  удачи,  счастья,
здоровья, благодарить за услуги, освоении правил и форм вежливого отношения к
сверстникам. 
   Формировать  уважительное  отношение  к  старшим  членам  своей  семьи  и
представления о родственных связях «Я дочка, внучка, тетя – дочь моей бабушки,
сестра моего папы», развивать гендерно-привлекательные личностные качества: у
девочек  –  скромность,  у  мальчиков  –  храбрость,  смелость,  как  представителя
своего  народа  на  основе  сюжета  игр,  народных  сказок  и  художественных
произведений,  писателей,  населяющих  нашу  республику,  которые  отражают
традиции башкирской семьи.
    Формировать представления в проявлении интереса к народным играм. 
   Побуждать  включаться  в  совместные  со  взрослыми  и  сверстниками  игры,
предлагать  несложные  сюжеты  для  игр  на  темы  из  окружающей  жизни,  быта,
занятий  и  промысла  (ковроделие,  деревообработка)  народов,  по  мотивам
литературных  произведений  башкирских  писателей  и  поэтов,  мультфильмов.
Формировать  в  детях  образ  своего  края,  воспитать  чувства  гражданско-
патриотической  гордости  за  свою  малую  Родину  и  уважения  к  людям  разной
национальности, их обычаям и традициям.
Подготовительная группа (6 до 7 лет)
    Формировать  усвоение  общепринятых  моральных  норм  и  правил
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми:  расширять  представления  об
основных  моральных  ценностях  и  приоритетных  нравственных  установках,
существующих в традициях многонационального народа Башкортостана. 
   Развивать умение использовать культуру и правила поведения в общественных
местах,  в  общении со сверстниками и взрослыми – умение вести себя дома,  со
сверстниками,  младшими  детьми,  стариками,  инвалидами,  выполнять  этические
нормы в совместной деятельности и детских сообществ. 
Формировать желание жить в мире со всеми народами и уважения к их культуре,
обычаям и традициям.

«Познавательное развитие»



   В  образовательной  области  «Познавательное  развития»  главным  выступает
развитие познавательного интереса в области ознакомления с историей, культурой,
традициями,  архитектурой  и  природой  родного  края  Башкортостана.  Введение
элементов национальной культуры в содержание познавательно-исследовательской
деятельности ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем
национального самосознания и духовной культуры. 
Основные цели и задачи 
  Формировать  целостную  картину  мира  через  ознакомление  с  предметным
окружением, социальным миром, с миром природы Башкортостана;
   Формировать  первичные представления  о  себе,  о  других  людях,  объектах,  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира – знакомство с названием
улиц,  общественных  зданий,  архитектурных сооружений в  населенных пунктах,
где  проживает  ребенок;  картой  местности  района,  города,  республики,  с
природными  памятниками  (пещера  Шульганташ,  источник  минеральной  воды
Кургазак,  водопад  Гадельша,  гора  Иремель,  Ирандык  и  др.)  и
достопримечательностями г.  Уфы (памятник Салавату Юлаеву, Мустаю Кариму,
Загиру  Исмагилову;  Монумент  дружбы,  Парк  Победы,  Дворец  спорта,  Ледовая
арена  “Уфа”,  ипподром  “Акбузат”,  ВДНХ,  Презедент  Отель,  Башкирская
государственная филармония,  Молодежный театр,  Конгресс-холл; архитектурной
композицией  “Ете  6ы8”);  государственной  символикой  РФ  и  РБ,  районов  и
городов,  а  также  с  животными  и  растениями,  занесенными  в  “Красную  книгу
Республики Башкортостан”. 
Младшая группа (3-4 года)
   Формировать представления детей об объектах и явлениях живой и неживой
природы родного края;  о диких и домашних животных; особенностях их образа
жизни; необходимости заботы о них.
   Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах;  цветах  спектра,
геометрических  фигурах,  отношениях  по  величине  с  учетом  регионального
компонента и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности.
   Формировать  первичные  представления  о  себе,  имени,  о  семье,  половой
принадлежности, о любимых занятиях родителей. 
  Формировать  элементарные  представления  о  месте,  где  ребенок  родился,
проживает  (село,  город).  Развивать  умение  узнавать  дом,  квартиру,  в  которой
ребенок живет, группу детского сада.
   Расширять  представления  детей  о  ближайшем  окружении  детского  сада,
поддерживать стремление отражать их в разных видах детской деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет)
   Обогащать  представления  детей,  о  мире  природы,  о  социальном  мире,  о
предметах и объектах рукотворного мира своего города (села) – «Почетные доски»,
аллеи  трудящихся,  парки,  скверы,  улицы,  носящие  имена  героев,  знаменитых
людей.
   Обогащать социальные представления о людях: взрослых и детях; особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о правилах отношений между
взрослыми и детьми через народные башкирские игры, сказки и сюжетно-ролевые
игры «Семья», «Башкирский мед» и т.д. 



Продолжать расширять представления детей о себе (имена, фамилии членов семьи,
близких  родственников),  детском  саде,  его  ближайшем  окружении  (название
детского сада, улица, где находится детский сад). 
Развивать  первичные  элементарные  представления  о  родном  городе,  селе,
республике  (каждый город,  село имеет свое  название,  район имеет свою карту,
герб,  флаг);  способствовать  возникновению интереса  к  родному  городу,  селу  и
родной республике Башкортостан, к малой Родине.
   Обогащать  сенсорный  опыт  детей  в  познавательно-исследовательской
деятельности  с  природными  богатствами  Башкортостана:  песок,  глина,  камни,
ракушки,  вода,  растения.  Старшая  группа  (5-7  лет)  Формировать  интерес  к
познанию  объектов  окружающего  мира  в  его  разных  проявлениях  (природных
памятников,  водопад  Гадельша,  гора  Янгантау,  озеро  Аслыкуль,  пещера
Шульганташ, гора Иремель, Торатау и т.д). 
  Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру
(природе,  людям,  предметам).  Формировать  представления  о  себе  и  о  семье,  о
своем  имени,  фамилии,  поле,  возрасте,  месте  жительства,  домашнем  адресе,
увлечениях, членов семьи, профессиях родителей. 
  Формировать первичные представления о малой Родине, ее многонациональных
народах, государственной символике Башкортостана. 
Поддерживать  стремление  узнавать  о  государственных  праздниках  и  ярких
исторических событиях, героях своего родного края.
  Формировать представления о своем народе, его одежде, обычаях, традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме для всех народов. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
  Формировать  умение  проявлять  интерес  к  предметам  окружающего  мира,
устанавливать взаимосвязь между свойствами предмета и их использованием.
  Развивать самостоятельно экспериментировать по выявлению свойств и качеств
объектов живой и неживой природы. 
  Формировать первичное представление о себе, о людях, населяющих Республику
Башкортостан. Осваивать правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и
взрослыми в различных ситуациях на родном языке.  Продолжать формирование
представлений  республике  Башкортостан,  стране  России  –  ее  государственных
символах,  президенте,  столице  и  крупных  городах  и  достопримечательностями:
памятники  –  С.  Юлаеву,  М.  Кариму,  М.  Акмулле,  А.  Матросову;  Монумент
Дружбы; Дворец спорта; Конгресс-холл и мн. др. 
  Проявлять интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества,
некоторым  выдающимся  людям  России.  Проявление  желания  участвовать  в
праздновании  государственных  праздников  (День  России,  День  Республики)  и
социальных акциях страны и города (Салават Юлаев – славный сын башкирского
народа,  встреча односельчан).  Проявлять толерантность по отношению к людям
разных национальностей, населяющих Республику Башкортостан.

«Речевое развитие»
  Речевое  развитие  детей  с  учетом  национально-регионального  компонента
включает:  обучение  детей  на  государственных  и  родных  языках,  ознакомление
детей  с  художественной  литературой  разных  жанров;  проявление  интереса  к
произведениям  башкирского,  русского  и  других  народов,  проживающих  в



Республике Башкортостан, устного башкирского творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам. 
Основные цели и задачи 
  Формировать  навыки  владения  речью  как  средством  общения  и  культуры  -
развивать  устойчивый  интерес  к  родному  языку,  общение  на  родном  языке
(владение нормами и правилами родного языка).
  Развивать  все  компоненты  устной  речи  детей  (лексической  стороны,
грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны  речи,  связной  речи  –
диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  детской
деятельности. 
  Знакомить  с  книжной  культурой,  детской  литературой  писателей  Республики
Башкортостан, народным фольклором (считалки, такмаки, прибаутки, дразнилки,
скороговорки, кулямасы, пословицы, поговорки, шутки-юморы, загадки). 
Формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
  Развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками на родном языке,
обогащать активный словарь.
 Младшая группа (3-4 года)
  Развивать  у  ребенка  интерес  к  общению  на  родном  языке  со  знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений. 
 Учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 
На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем  окружении  продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей на родном  языке.
  Уточнять  названия  и  назначения  предметов  одежды,  обуви  головных  уборов,
посуды, мебели, видов транспорта на родном языке; учить понимать обобщающие
слова. 
 Формировать  навыки  использования  в  речи  простых  нераспространенных
предложений и предложения с однородными членами.
  Формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно
или с помощью педагога; Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов
Республики Башкортостан, фольклором башкирского народа.
 Формировать  интерес  к  слушанию  произведений  разных  жанров  через
рассматривание  иллюстраций.  Учить  устанавливать  легко  осознаваемые
причинные связи в сюжете.
  Способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок. 
 Способствовать  использованию  речи  на  родном  языке  для  инициирования
общения со взрослыми и сверстниками. 
 Формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальными и
невербальными)  речевого  этикета.  В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать
детям  посредством  речи  на  родном  языке  взаимодействовать  и  налаживать
контакты друг с другом. 
Средняя группа (4-5 лет) 
  Развивать  интерес  детей  к  родному  языку,  посредством  создания  игровых
ситуаций,  использования  информационных  компьютерных  технологий,
организации  различных  видов  детской  деятельности.  Продолжать  пополнять  и
активизировать  словарь  детей  на  родном языке  на  основе  углубления  знаний о
ближайшем окружении;



  Воспитывать привычку грамматически правильно говорить, излагать свои мысли
на родном языке. Формировать интерес к слушанию произведений разных жанров
и тематики – народную сказку,  рассказ,  стихотворения башкирских писателей и
поэтов  народов  Башкортостана,  малые  формы  фольклора,  рассматриванию
иллюстрированных  изданий  детских  книг,  эмоционально  реагировать  на  их
содержание, выразительному их воспроизведению.
  Способствовать  использованию  родного  языка  для  инициирования  общения,
регуляции поведения в игровом взаимодействии со сверстниками.
  Формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого этикета -
помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать  как
можно  порадовать  друга,  поздравить  его,  как  спокойно  высказать  свое
недовольство его поступкам, извиниться.
  Обогащать словарь, совершенствовать культуру речи.
 Старшая группа (5-6 лет) 
   Развивать  интерес  к  родному  языку  посредством  создания  ситуаций  успеха,
проблемно-поисковых  (игровых)  ситуаций,  использования  наглядных  средств,
использования компьютерных технологий
  Помочь  детям  практически  освоить  морфологическую систему родного  языка
(изменение по родам, числам, лицам и времени).
  Учить правильному согласованию слов в предложение, построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте на родном языке. 
 Развивать  знания  о  нормах  образования  форм  слов  на  родном  языке  -
словообразование.
 Приобщить  к  художественной  литературе,  устному  народному  творчеству,
формировать запас литературных впечатлений.
 Познакомить  с  пословицами,  поговорками  башкирского,  русского  и  других
народов,  населяющих  Республику  Башкортостан,  создавать  условия  для
проявления  детского  творчества,  сочинительства.  Формировать  навыки
дифференцированного  использования  разнообразных  формул речевого  этикета  -
приветствие,  прощание,  соболезнование,  сочувствие,  просьба,  благодарность,
приглашение, согласие, отказ, комплимент и т.д.;
  Поощрять  использование  родного  языка  в  повседневной  жизни,  в  играх
подсказывать  детям  формы  выражения  вежливости  (попросить  прощения,
извиниться, поблагодарить, сделать  комплимент).
 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
 Подготовительная группа (6-7 лет)
  Развивать  устойчивый  интерес  к  родному  языку.  Продолжать  работу  по
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей на
родном языке. 
Обогащение  речи  дошкольника  на  родном  языке  грамматическими  средствами
(морфологическими,  словообразовательными,  синтаксическими)  на  основе
активной ориентировочной деятельности в окружающем мире и звучащей речи.
  Правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и
словосочетания, формировать навыки звукового анализа слов; использовать слова
разных  частей  речи  в  точном  соответствии  с  их  значением,  пользоваться
эмоционально-оценочной  лексикой  и  выразительными  средствами  языка;



соблюдать  элементарные  нормы  словопроизношения,  постановки  словесного
ударения.
  Расширение сферы использования грамматических средств языка в различных
формах  речи  (диалог,  монолог)  и  речевого  общения  (эмоциональное,  деловое,
познавательное, личностное).
  Развитие у ребёнка лингвистического отношения к слову, поисковой активности в
сфере языка и речи на основе языковых игр.
 Расширять  круг детского  чтения  изданиями художественного,  познавательного,
энциклопедического  характера.  Приобщить к  словесному искусству,  стимулируя
проявления  детьми  собственного  литературного  опыта,  сохраняя  при  этом
основные особенности стиля и жанра. 
 Формировать  навыки  дифференцированного  использования  разнообразных
формул  речевого  этикета  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками  -  умение
прислушиваться  к  речи  собеседника,  говорящего  на  одном  языке,  стремиться
понять о чем он говорит, вступать в диалог, достигать коммуникативной цели при
ограниченном владении языком

 «Художественно-эстетическое развитие»
  Образовательная  область  «Художественно-эстетического  развития»
рассматривается  в  единстве  формирования  эстетического  отношения  к  миру  и
художественного  развития  ребенка  средствами  национальной  культуры
Республики Башкортостан и решает следующие задачи: 
-  формировать  интерес  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам,  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства народов Башкортостана; 
- приобщить детей к народному изобразительному, музыкальному, театральному,
словесному искусству Башкортостана; 
 -  воспитать  умение  понимать  содержание  произведений  искусства  народов
Башкортостана;  Формировать  элементарные  представления  о  видах  и  жанрах
искусства,  средствах  выразительности  в  разных  видах  искусства  народов,
проживающих в Республике Башкортостан. 
Младшая группа (3-4 года)
  Развивать  у  детей  эмоциональный  отклик  на  произведение  башкирского
народного искусства; интерес к народным игрушкам. 
 Знакомить детей с предметами башкирского быта – игрушкой, посудой, одеждой,
обувью  и  другими.  Упражнять  в  проведении  прямых  линий  в  рисовании  и
аппликации  полотенец,  дорожек,  украшении  подола  платья,  камзола  и  линии
пересеченные  вертикально  и  горизонтально,  печатание  пальцем,  рисование  по
шаблону.
  Учить лепить угощения для кукол путем скатывания (блины, бауырсак, сак-сак)
Знакомить  с  творчеством  художника–графика  иллюстратора  Ф.Ф.  Уразова
(иллюстрации к наглядно-дидактическому пособию «Башкирские народные сказки
и легенды»).
  Вызвать  интерес  к  его  художественным  произведениям  иллюстрациям  к
башкирским  народным сказкам.  Развивать  эстетическое  восприятие,  стремление
любоваться изображением в книжной иллюстрации. 
Средняя группа (4-5 лет) 



 Знакомить  детей  с  геометрическими  элементами  башкирского  орнамента:
лесенками, состоящими из 2-х и 3-х полос, учить правильно их  расположить на
квадрате,  круге  и  на  полосе,  чередуя  по  цвету,  форме,  величине.  Узнавать  эти
элементы в предметах быта - коврах, паласах, дорожках, скатертях. 
Декоративное  рисование. Продолжать учить  составлять  узоры:  лесенки,  прямые
линии,  квадраты,  ромбики,  солярные  знаки,  круги,  располагая  их  на  полосе,
квадрате,  прямоугольнике,  круге,  соблюдая  симметрию,  ритм  и  правильное
сочетание красок, свойственному башкирскому орнаменту. Обращать внимание на
подбор  цвета  (красный,  зеленый,  желтый,  черный),  соответствующего
изображаемому предмету башкирского быта. 
В  лепке закрепить  умение  раскатывать  комочки  глины  (пластилина,  теста)
прямыми, круговыми движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обоих
рук,  вдавливание  пальцем,  проделывая  пальцем  отверстие.  Подводить  детей  к
лепке путем вдавливания, скатывания поверхность формы и украсить её печаткой,
стекой, нанося ритмический узор башкирского геометрического орнамента. 
В аппликации вызывать у детей интерес вырезать полосы из бумаги, сложенные
вдвое:  треугольник,  складывать  из  треугольника  квадраты,  кресты,  лесенки,
расположение элементов узора на разных формах, в противоположных сторонах,
вырезать  простые  элементы  башкирского  орнамента  –  лесенки,  состоящие  из
разрезанных  вдоль  полосок,  квадратов,  крестиков.  Чередование  элементов  по
форме, величине и цвету, заполнение элементами центра, углов, сторон. 
Привлекать внимание детей рассматривать иллюстрации, книги, вызвать интерес к
разным животным в изображении. 
 Формировать  умение  рисовать  животных,  используя  готовые  печатки  или
шаблоны,  стимулировать  с  приемами  передачи  пушистой  шерсти  животных  из
башкирских народных сказок: «Заяц», «Лиса», «Кролик», «Кошка», «Щенок» и др.
Старшая группа (5-6 лет) 
 Знакомить детей с родной природой Башкортостана: расширять представление о
растениях  и  животных  своего  района  и  своего  края  («Как  прекрасна  природа
Башкортостана»,  «Дуб  зеленый»,  «Снегири»,  «Родная  деревня  –  золотая
колыбель»). 
 Продолжать развивать интерес и уважение к труду людей, создающих красивые и
полезные  предметы  для  детей.  Развивать  у  детей  художественный  вкус,
эстетические  чувства  и  чувства  цвета,  семмитрии,  формы,  композиции,  ритма.
Знакомить  с  произведениями  художников  живописцев:  провести  экскурсии  на
выставке и в художественный музей имени М. Нестерова. 
Декоративная  лепка.  Закрепить  лепку  башкирской  утвари  разными  способами
лепки:  пластическим,  ленточным  и  комбинированным  способами.  Продолжать
лепить  игрушки,  набор  деревянных  посуд  из  целого  куска  (выбирание  глины
стыкой-петлей) и ленточным способом. Учить расписывать с ангобом, красками,
используя  башкирский  орнамент.  Объединить  вылепленные  предметы  в
коллективную композицию («Деревянная посуда», «Сувениры») 
Декоративное  рисование. Закрепить  наносить  узор  в  соответствии  с  формой  и
назначением предмета; закрепление умений композиционного построения узоров
на скатерти,  ковре -  центральное поле и  кайма,  -  хакал (элемент национальной
одежды  башкирских  женщин)-  центр  более  крупные  узоры,  рядом  мелкие



элементы. Учить изображать растительные узоры (колокольчики, лютики, листья),
регулируя силу нажима на кисть. 
Декоративная аппликация. Учить вырезать ромбообразные, многоступенчатые и Х-
образные  элементы  из  бумаги,  сложенные  вдвое,  вчетверо,  гармошкой  и
располагать  элементы  орнамента  симметрично  на  предметах  (палас,  дорожка,
ковер,  шаршау).   Закрепить  умение  составлять  коллективные  аппликации,
«Башкирская  одежда»,  «Юрта».  Знакомить  с  образами  животных  в  творчестве
художникованималистов:  Гильмановой  Г.З.,  Салимгареева  И.М.,  Мухтаруллина
А.Р..
 Подготовительная группа (6-7 лет)
  Продолжать  прививать  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству
Башкортостана,  уважение  к  мастерам-умельцам  и  художникам.  Продолжать
знакомить  с  тамбурной  вышивкой  и  её  элементами,  орнаментикой,
композиционным построением, резьбой по дереву. Объяснить выбор деревьев для
изготовления  изделий  (береза,  липа,  ольха).  Закреплять  знания  о  местных
растениях, дать представление о том, что они обладают свойствами красителей –
цветок  марети  и  кора  ольхи  дикой  красный  цвет,  плоды  -  зеленую,  серпуха  -
желтую окраску. Знакомить с организацией труда художественной мастерской и
выставочного зала. 
Декоративное  рисование.  Приобщать детей к  декоративной деятельности,  учить
симметрично  и  асимметрично  изображать  элементы  башкирского  орнамента  –
крестообразные и рогообразные, растительные элементы, располагая их силуэты и
объемных формах.  Продолжать учить украшать силуэт предмета соответственно
его форме и назначению, используя разный изобразительный материал (например,
вязание  шали –  гелевая ручка,  простой карандаш или вышивка кисета,  фартука
растительным  орнаментом  может  быть  закрашена  цветным  карандашом  по
направлению  стежков).  Создавать  коллективные  композиции  узоров  на  коврах,
шаршау, коллаж, панно, используя определенные цвета (красные, желтые, черные,
зеленые),  элементы  и  условия  построения  узора  (птичья  голова,  цветок  репей,
талия муравья,  шея верблюда,  ромб с  бараньим рогом,  змейка,  ветка  бядьяна  и
многие  другие).  Рисование  растительным узором цветок  клевера,  колокольчика,
василька, тюльпана, сочетая разными ветками и листочками. 
Декоративная  лепка. Продолжать  учить  лепить  башкирскую  посуду,  утварь
разными способами: комбинированным, пластическим, ленточным и выбиранием
глины стекой-петлей и кругового налепа. Декоративная аппликация. Формировать
умение  вырезать  из  бумаги,  сложенной  вдвое,  вчетверо,  по  диагонали,  -
рогообразные, крестообразные, ромбообразные элементы силуэтов - гармошкой и
симметрично  (елян,  камзол,  кисет,  фартук,  шаршау,  ковер  и  т.д.).  Продолжать
прививать  навыки  правильного  размещения  узоров  на  поверхности  предмета  с
учетом специфики её упражнения.

Основные цели и задачи по приобщению детей дошкольного возраста к
искусству Башкортостана

Младшая группа (3-4 года) 
 Рассматривать с детьми произведения народной башкирской деревянной игрушки
– матрешки. Учить узнавать башкирскую одежду матрешек: украшения камзола и
платья,  называть  их,  обыгрывая  с  ней  простейшие  сюжеты  (строят  домик  для
матрешки, рисуют, лепят лепешки, бауырсак, чак-чак). 



 После чтения башкирских народных сказок, потешек рассматривать иллюстрации,
называть знакомые изображения, рассказывать с помощью воспитателя о том, что
делают  герои  и  какие  у  них  красивые  наряды.  Обращать  внимание  на  форму,
величину  и  цвет  изображения,  различать  взрослых  животных  и  детенышей,
показывать их и рассказывать о них.
 Средняя группа (4-5 лет)  
 Продолжать развивать интерес к народному декоративноприкладному искусству,
произведениям изобразительного искусства (иллюстрации, живопись,  скульптура
малых  форм).  Необходимо  рассматривать  произведения  искусства  с  учетом
интересов детей (девочек  и  мальчиков).  Знакомить детей с  двумя-тремя видами
народного декоративноприкладного искусства башкирского и русского народа; с
башкирскими  деревянными  матрешками  и  матрешками  Полхово-Майданскими,
учить  сравнивать  один  вид  игрушек  с  другим,  называя  характерные  сочетания
цветов,  элементы  узора,  ритм  расположения  элементов  и  цветовых  пятен.
Расписывать готовые шаблоны разной величины и формы (камзол, платье, платок,
головные  подвязки  -  кашмау)  знакомыми  элементами  узоров.  Рассматривать
иллюстрации книг, сказок в разном исполнении двух художников, оформлявших
одну и ту же книгу и сказку. Показать различие в решении одного образа разными
художниками (сказку «Абзалил» художник А. Мухтаруллин и А. Хабибова), как
они изображают, одевают одних и тех же героев, что делают эти герои. Отмечать,
как  художник  передает  эмоциональное  состояние  героев  (радуется,  печалится,
сердится,  удивляется,  плачет  и  т.д.).  Организовать  выставку  одного  образа  в
народной  игрушке,  скульптуре  малой  формы,  иллюстрации  (животных,  птицы,
человек,  ребенок,  взрослый);  скульптура  «Танец  «Три  брата»»  Т.П.  Нечаева  –
сравнить  молодого  юноши,  брата  среднего  возраста  и  пожилого  танцора;
скульптура  «Башкирская  красавица»  -  при  лепке  куклы  из  целого  куска.
Рассматривать  работы  художников-живописцев  –  пейзаж,  цветы  на  полянках  и
другие, выполненные в разных техниках (А. Лутфуллин «Цветы на подоконнике»,
А.Тюлькин «Сирень»).  Продолжать  сравнивать  реальную действительность  с  ее
изображениями  на  картинках  в  работах  художников:  А.Д.  Бурзянцева  «Белый
снег»,  «Березняк»,  А.Ф.  Лутфуллина  «Золотая  осень»,  М.  Нестерова  «Золотая
осень», Р.М. Нурмухаметова «Осень на Идели» и многие другие.
 Старшая группа (5-6 лет) 
 Знакомить  детей  с  народными  промыслами:  ткачество  –  ковроделием,
деревообработкой,  вышивкой – украшение изделий растительным орнаментом и
создание  узоров  в  декоративном  рисовании,  аппликации,  образов  в  лепке  и
художественном  труде.  Выделять  элементы  растительного  узора  в  изделиях
башкирского, татарского, чувашского и других народов, особенности их колорита,
характерного  для  каждого  вида  росписи.  Обратить  внимание  детей  на  работу
художников-живописцев  и  различать  в  их  произведениях  жанры  живописи:
пейзаж,  натюрморт,  портрет и знакомить с  творчеством К.Г.  Давлеткильдиева –
«Девушка башкирка в голубом», «Чаепитие», А. Ситдиковой – «Башкирский хлеб»
- натюрморт, «Мед»,  А.Д.  Бурзянцева– «Ледоход на Белой», «Буран»,  «Осенние
кружева», «Весенний день», «Место, где родился Аксаков», В. Рудакова «Салават»,
А. Ишемгулова «Косарь» и другие. Выделять средства выразительности: рисунок,
колорит, композицию, цвет, организовав выставку картин на одну тему «Портрет»,
«Зимушка - зима», «Весна пришла» и прочее. Знакомить детей со скульптором Т.



Нечаевой  «Бюст  Салавата»,  «Шахтер»,  «Башкирская  красавица  и  привлекать
внимание  к  материалу  (металл,  гипс,  бронза  и  другие),  выделять  средства
выразительности  (объем,  поза,  движение,  мимика,  настроение),  использовать  в
своих работах в лепке. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
  Продолжать  знакомить  с  книжной  графикой,  декоративно-оформительной,
книжной, плакатной, скульптурой монументальной и малых форм, произведениями
живописи, архитектурой. Организовать выставки одного вида искусства (живопись
или графика) с использованием картин (репродукции) художников классиков: (К.Г.
Давлеткильдиев,  М.Н.  Елгаштина,  М.  Нестеров,  А.  Лутфуллин)  и  современных
художников-иллюстраторов: А. Мухтаруллин, А. Костин, Ф. Уразаев, И. Волкова,
художников-живописцев – Ахметшин Я, Муслимова А, скульпторов – Х. Гарипов,
Г. Мухаметшин «Бюст батыра», С. Тавасиева «Памятник Салавату Юлаеву» в г.
Уфе.  Продолжать  знакомить  с  промыслами:  войлока,  кожеобработки,
металлообработки,  используя  лоскутную,  бумажную,  мозаичную  технику  с
разными материалами выполнить на занятиях по изобразительной деятельности,
любоваться красотой изделий народных умельцев Башкортостана. Знакомить через
информационно-коммуникативной  технологией  с  Национальным  музеем
Республики  Башкортостан  (Уфа),  где  собраны  предметы  убранства  жилища
башкирского  народа  с  изделиями  декоративного  ткачества:  паласами,
безворсовыми  коврами,  занавесами  шаршау,  скатертями;  домашней  утвари,
кожаные  сосуды  для  кумыса,  деревянная-долбленая  и  резанная  посуда,
медночеканные  кумганы,  кувшины,  серебряные  украшения,  бронзовые  фигурки
животных  и  птиц.  Продолжать  знакомить  со  старинными  ювелирными
украшениями башкирского народа: перстни, кольца, браслеты, женские нагрудные
украшения и мужской пояс, из серебра, сердолик, бирюза и других драгоценных
камней.  Закреплять  правила  поведения  в  музее  и  бережное  отношение  к
культурным ценностям народа. 

Основные цели и задачи по музыкальной деятельности 
  Развивать  интерес  и  любовь  к  музыке  народов  Башкортостана.  Знакомить  с
мировым музыкальным наследием башкирского народа. Познакомить с лучшими
образцами  вокальной,  инструментальной,  оркестровой  музыки  народов,
населяющих  Республику  Башкортостан.  Развивать  музыкально-сенсорных
способностей  ребенка  в  разнообразной  музыкально-игровой  деятельности.
Формировать  потребности  приобщения  к  культуре  и  музыкальному  искусству
народов Башкортостана. 
Младшая группа (3-4 года) 
 Развивать  умение  слушать,  различая  характер  башкирской  музыки  народных,
классических,  детских  песен.  Сравнивать  разные  по  звучанию  народные
музыкальные  инструменты:  курай  и  флейту.  Формировать  элементарные
вокальные  певческие  умения  в  процессе  подпевания  взрослому  на  основе
национального репертуара и совместного пения, разучивать музыкальные игры и
танцы,  применять  музыкально  дидактические  игры,  игры  импровизации  и
подвижные  музыкальные  игры.  Прививать  соблюдение  элементарных  правил



поведения в коллективной деятельности. Развивать интерес к театрально-игровой
деятельности, знакомить с настольным и кукольным театром. 
Средняя группа (4-5 лет) 
 Обогатить  опыт  слушания  музыки  разного  характера,  жанра  народов
Башкортостана,  детских  песен  композиторов  А.  Зиннуровой,  Р.  Сальманова,  Н.
Даутова, А. Кубагушева и другие. Уметь интерпретировать характер музыкальных
образов  в  музыкально-дидактических,  театрализованных  играх,  проявляя
творчество в совместной деятельности с детьми.  Развивать певческие навыки и
освоить  элементы башкирского  танца  «переменный шаг»,  «притопы»,  кружение
парами,  по  одному,  «подскоки».  Различать  звучание  башкирских  народных
музыкальных инструментов: курай, кубыз. Знакомить с знаменитыми кураистами
Азатом Аиткуловым, Гатой Сулеймановым, прославившим курай на весь  мир и
другими. Знакомить с кукольным театром, театром на гапите, формировать умение
действовать с куклами, показ знакомых сказок самостоятельно. 
Старшая группа (5-6 лет) 
 Развивать  умения использовать  музыку башкирских композиторов  и  народную
музыку  для  передачи  собственного  настроения  и  певческих  навыков  (дикции,
дыхания,  чистоты  интонирования).  Понимать  характер  музыки  в  процессе
слушания народной, классической,  детской музыки в музыкально-дидактических
играх,  беседах  по  содержанию  музыкальных  произведений  народов
Башкортостана.  Развивать  (обогащать)  танцевальные  движения  башкирского,
русского,  татарского  народов:  пятка  носок,  носок  пятка,  кружение  парами,  по
одному по кругу, притопы, дробь с притопом, дробь с поворотом, легкое кружение
на носочках, переменный шаг с носочки, поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке,  выстукивание  пятками  ног,  простая  дробь.  Развивать  совместное
коллективное  и  сольное  исполнения  и  воспитывать  культуру  поведения  в
коллективной  музыкальной  деятельности.  Различать  звучание  народных
музыкальных инструментов кубыз и кыл кубыз в исполнении кубызистов Роберта
Загидуллина  и  Минлегафура  Зайнетдинова.  Знакомить  с  музыкальным
инструментом  -  думбырой,  исполнителями  народных  и  детских  песен  (Ильдар
Шакиров,  Ильгам  Байбулдин).   Продолжать  развивать  навыки  инсценирования
песен  разных  народов  Башкортостана.  Продолжать  знакомить  с  театром
марионеток, «Живая кукла», «Би-ба-бо». 
Подготовительная группа (6-7 лет)
  Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями:  музыкальный  образ,
выразительные  средства,  темп,  ритм,  музыкальными  жанрами  –  балет,  опера,
оркестр; творчеством композиторов: З. Исмагилов, Х. Ахметов, С. Низаметдинов;
профессиями:  кураист,  кубызист,  дирижер,  певец  (певица),  балерон  (балерина),
композитор.  Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую
координацию при исполнении национального репертуара. Обогатить танцевальные
движения  башкирского,  татарского,  марийского,  чувашского  и  других  народов,
проживающих в республике Башкортостан. Знакомить с творчеством знаменитых
башкирских танцоров: Р. Туйсиной, М. Идрисова, Р. Габитова, Г. Сулеймановой, З.
Насретдиновой  (балерины).  Различие  звучания  различных  национальных
инструментов в  оркестре.  Знакомить  с  кукольным,  драматизацией  и  другими
видами театров.

«Физическое развитие»



   В образовательной области «Физическое развитие» заложены начала 
формирования здорового образа жизни, овладение его элементарными правилами и
нормами (в двигательном режиме, питании, закаливании и другие); развития 
физических качеств и основных движений и представлений о народных видах 
спорта и подвижных игр. 
  Основные цели и задачи 
  Создать  условия для охраны жизни и укрепления здоровья ребенка,  учитывая
особенности  состояния  здоровья  и  развития  детей  и  сезонные  климатические
условия Башкортостана.
  Формировать  интерес  к  различным видам двигательной деятельности  и основ
физической культуры на основе произведений писателей,  песен композиторов и
разных сказок народов Башкортостана.
  Развивать  физические  качества  (выносливости,  силы,  ловкости,  быстроты,
координации  движений,  равновесии),  способность  самоконтроля  и  самооценки
выполнении движений. 
 Формировать двигательную активность в подвижных народных, спортивных играх
и физических упражнениях, в выполнении основных видов движений: бег, ходьба,
прыжки, метание, лазанье, равновесие. Знакомить со знаменитыми спортсменами
Башкортостана  (Г.Кадыров  –  мотоспорт,  Т.  Тансыкужина  –  шашка,  М.Чудов  –
биатлон и др.). 
 Знакомить  с  элементарными  правилами  безопасного  поведения,  дать
представления о ценности здоровья, бережно относиться к своему здоровью. 
 Формировать  потребность  и  самостоятельность  в  соблюдении навыков  личной
гигиены и опрятности в повседневной жизни, культуры еды и элементарные нормы
и правила в питании с учетом национальных особенностей. 
Младшая группа (3-4 года)
  Дать  представления  о  своих  органах,  формировать  навыки  закаливания,
заниматься утренней гимнастикой, играть на свежем воздухе,  есть полезные для
организма  овощи  и  фрукты.  Развивать  умения  соблюдения  культурно-
гигиенических  навыков  и  приучать  опрятности  в  повседневной  жизни  с
использованием башкирских народных потешек, прибауток, пословиц, поговорок,
стихов,  сказок.  Развивать  двигательные  навыки:  ходить  и  бегать  свободно,  не
шаркая ногами, соблюдать координацию движений рук и ног; строится в круг, в
колонну по  одному.  Формировать  умения отталкиваться  двумя  ногами и  мягко
приземляться  в  прыжках;  ловить  мяч  двумя  руками  одновременно,  закреплять
умения ползать, лазать, подражая движением разных сказочных животных, птиц.
Прививать желание участвовать в подвижных играх и выполнять правила игр. 
Средняя группа (4-5 лет) 
 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении пищи, о частях
тела  и  органов  чувств  с  использованием  произведений,  песен,  сказок  народов
Башкортостана. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей: ходить и
бегать  с  согласованными движениями рук и  ног,  отталкиваясь  носком;  ползать,
пролезать, подлезать, перелезать через предметы, ориентироваться в пространстве,
прыгать  через  скакалку  и  при  выполнении основных движений контролировать
свои  действия.  Развивать  умения  кататься  на  велосипедах,  на  санках,  лыжах,
соблюдать правила безопасности. Знакомить зимним видом спорта и спортсменами
Башкортостана (М.Чудов, И. Зарипов, Николай Красников – заслуженный мастер



спорта  по  спидвей).  Развивать  физические  качества:  выносливость,  гибкость,
ловкость,  быстроту,  силу,  пространственную  ориентировку.  Формировать
самостоятельность,  инициативность,  организованность  в  подвижных  народных
играх. 
Старшая группа  (5-6 лет)
  Формировать  представления  о  зависимости здоровья  человека  от  правильного
питания, сна, свежего воздуха, физических упражнений и факторах, разрушающих
здоровье.  Расширять  представления  о  роли  гигиены,  режима  дня  для  здоровья
человека  и  о  правилах  ухода  за  больными.  Знакомить  с  основами  техники
безопасности  и  правилами  поведения  на  спортивной  площадке.  Развивать  и
совершенствовать двигательные умения и навыки детей при выполнении основных
движений  (ходьба,  бег,  метание,  лазание,  прыжки,  равновесии)  и  творчески
использовать  их  в  самостоятельной  двигательной  деятельности.  Развивать
психофизические качества и умения поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками  и  выполнять  ведущую  роль  в  подвижных  играх.  Формировать  у
детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-
эстафетах,  разных  народов,  проживающих  в  Республике  Башкортостан.
Поддерживать  интерес  к  различным  видам  спорта,  знакомить  с  лучшими
спортсменами Башкортостана (прыгуны на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев
и  Ильмир  Хазетдинов,  двоеборец  Эрнест  Яхин,  бобслеист  Ильвир  Хузин
(разгоняющий в  экипаже-четверке  Никиты Захарова),  представители  шорт-трека
Семен Елистратов и Руслан Захаров; с составом женской сборной России игроки
уфимской «Агидели» Ангелина Гончаренко, Инна Дюбанок, Алена Хомич, Анна
Шибанова, Елена Дергачева и Екатерина Пашкевич, гимнастка Ляйсан Утяшева и
т.д.) 
Подготовительная группа (6-7 лет)  
  Расширять  представления  о  рациональном  народном  питании,  о  видах
закаливании,  о  пользе  закаливающих  процедур,  о  значении  двигательной
активности  для  укрепления  своих  органов  и  систем.  Формировать  интерес  к
спортивным  башкирским  народным  играм  и  упражнениям.  Стимулировать
желание участвовать в национальных играх-состязаниях: «Перетягивание каната»,
«Бой  с  мешками»,  «Эстафета  всадников»,  «Башкирский  хоккей»  и  другие.
Расширять  представления  детей  о  спортивных  командах  Республики
Башкортостан: - хоккейная команда «Салават Юлаев» г. Уфа, - футбольная команда
ФК г.  Уфа -  женская  хоккейная  команда  «Агидель»,  -  национальная  борьба  на
поясах «Курэш», - спортивный клуб имени Г. Кадырова – мотогонки.

2.5.2. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОУ
Комплексно - тематическое планирование в группе детей раннего возраста

Тема Развернутое содержание работы
Детский сад
1- 2 недели сентября

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка. Познакомить с детьми, с 
воспитателем. Формировать положительные эмоции к 
детскому саду, взрослым, детям

Я в мире человек
3 неделя сентября 
«Здравствуйте, это я!

Дать представление о себе как о человеке; об основных 
частях тела человека, их назначении. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 



4 неделя сентября
«Наша дружная семья»

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Развивать представления о своей семье

Осень
1 неделя октября
«Встречаем осень»

2 неделя октября
«Что нам осень принесла?» 
(овощи)
 «Что нам осень принесла?» 
(фрукты)
3 неделя октября
«Домашние питомцы»
4 неделя октября
«Дикие животные и
 птицы»

Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Собирать с детьми на прогулке листья, 
рассматривать их, сравнивать их по форме и величине.

Дать первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощей, фруктах, ягодах,  грибах.

Расширять знания о домашних животных и птицах.

Знакомить с особенностями поведения диких  животных и 
птиц осенью.

Мой город
1 неделя ноября
«Мой дом, моя улица»
2 неделя ноября
«Домашние помощники» 
(мебель, посуда)

Знакомить с родным городом: его названием, объектами 
(улица, дом, магазин)

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, посуда, бытовыми приборами

Транспорт. Профессии
3 неделя ноября
«Мы едем, едем…»

4 неделя ноября
«Важные профессии»

Знакомить с транспортом

Знакомить с профессиями (шофер, врач, продавец)
Новогодний праздник
1-2  недели декабря
«Красавица Зима»

3 неделя декабря
«Мастерская Деда Мороза»

4 неделя декабря
«Новогодняя елка»

Организовать все виды детской деятельности (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника в образовательной и 
самостоятельной деятельности

Зима
3  недели января             
«Жизнь природы зимой»
4 неделя января               
«Зимняя одежда»
5 неделя января        
«Домашние питомцы»
1 неделя февраля               
«Дикие животные зимой»

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе,  на участке детского сада).

Одежда людей зимой

Расширять знания о домашних животных и птицах
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой

2 неделя февраля
«День рождения А. Барто»

Знакомить с произведениями

Папин праздник
3-4 неделя февраля

Организовать все виды детской деятельности (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная, чтение) вокруг темы семьи, любви к папе, 
дедушке в образовательной и самостоятельной 
деятельности

Мамин день
1 неделя марта

Организовать все виды детской деятельности (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-



художественная, чтение) вокруг темы семьи, любви к маме 
и бабушке  в образовательной и самостоятельной 
деятельности

Народная игрушка
2  неделя  марта
     «Игрушки»                             
3 неделя марта                   
«Песенки, потешки»

4 неделя марта            
«Книжкина неделя»

Знакомить с игрушками, народными игрушками.
Знакомить с устным народным творчеством             
(песенки, потешки). Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Развивать у детей интерес к детской литературе и 
фольклору.
Воспитывать интерес к книгам и желание их беречь

Весна
1  неделя  апреля              
«Жизнь природы весной»       
2 неделя апреля       
«Домашние питомцы»              
3 неделя апреля                
«Дикие животные весной»     
4 неделя апреля
«Безопасность ребенка в 
социуме»

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада)
 Расширять знания о домашних животных и птицах

Знакомить детей с источниками опасности дома 
(электричество, спички, окно, режущие и колющие 
предметы, лекарства),  на улице (дорога, транспорт, яма),  
на природе (водоем, пожар, лед, сосульки).  Формировать 
навыки безопасного пребывания в социуме,  передвижения 
в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице, держась за перила, открывать и закрывать двери, 
держась за ручку). Развивать умение обращаться за 
помощью к взрослым

Дикие животные.
Пернатые друзья  2 неделя мая

Знакомить с некоторыми особенностями поведения диких 
животных и птиц  родного края

Скоро лето
3 неделя мая

4 неделя мая

мониторинг

Расширять  элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского 
сада)
Формировать элементарные представления о садовых и 
огородных растениях. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком.  Воспитывать бережное отношение к 
природе



Комплексно - тематическое планирование в младшей группе

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 
(примерные)

До свидания лето, 
здравствуй детский
сад
1  неделя сентября 
«Кто работает в 
детском саду»

2 неделя сентября 
«Правила 
поведения в 
детском саду»

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра, дворник, повар). Знакомство 
с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, 
название их формы, цвета, строения.
Знакомство  детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 
детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка,
с правилами поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.

Развлечение для детей,
организованное 
сотрудниками 
детского сада с 
участием родителей.

Я в мире человек
3 неделя сентября 
«Здравствуйте, это 
я!»

4 неделя сентября     
«Наша дружная 
семья»
1 неделя октября 
«Мое здоровье»

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование образа Я.
Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 
представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. Обогащение представлений о своей семье.

Расширять представления о здоровом образе жизни, о пользе пребывания на свежем 
воздухе, соблюдения правил личной гигиены, о значении физических упражнений

 Рассматривание 
семейных альбомов

Досуг

Осень
2 неделя октября 
«Встречаем осень»

3 неделя октября 
«Что нам осень 

Расширение  представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  Развитие умения замечать красоту осенней природы родного края, 
вести наблюдения за погодой. Воспитание бережного отношения к природе. На прогулке 
сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени.
Дать первичные представления о времени сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах.

Праздник осени
Выставка детского 
творчества
Сбор осенних листьев



принесла?»              
4 неделя октября 
«Домашние 
питомцы»                 
1 неделя ноября 
«Дикие животные 
и птицы»

Расширение знаний о домашних животных и птицах.

Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью, проживающих на 
территории Республики Башкортостан
Рисование, лепка, аппликация на осенние темы

Мой город

2   неделя ноября
«Мой дом, моя 
улица»                      
3 неделя ноября 
«Домашние 
помощники»            
4 неделя ноября 
«Бытовые 
приборы»

Знакомство с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 
Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю.
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.

Знакомство с предметами домашнего обихода, мебелью, посудой

Знакомить с предметами (бытовыми приборами), облегчающими труд человека в быту, 
обратить внимание детей на то, что вещи служат человеку, он должен к ним бережно 
относиться

Выставка детского 
творчества

Сюжетно-ролевая игра
«Семья»

Транспорт. 
Профессии
1 неделя декабря
«Мы едем, едем…»

2 неделя декабря 
«Важные 
профессии»

Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе,
с элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным 
переходами (взаимодействие с родителями).
Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса).  Воспитывать уважение к труду взрослых

Развлечение

Сюжетно-ролевая игра

Новогодний 
праздник
3 неделя  декабря 
«Красавица зима»  
4 неделя декабря 
«Мастерская    
Деда Мороза»          

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

Новогодний утренник
Выставка детского 
творчества



5 неделя 
«Новогодняя елка»

Зима
3 неделя января
«Жизнь природы 
зимой»
4 неделя января 
«Зимняя одежда»    
5 неделя января 
«Безопасная зима»
1 неделя февраля 
«Домашние и 
дикие животные»

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними видами спорта. Формирование 
исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней 
природы. Расширение представлений о сезонных изменениях в природе.
Одежда людей зимой

Формирование представлений о безопасном поведении зимой
Знакомить с некоторыми особенностями поведения диких животных и птиц родного 
края. Расширение представлений о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц)

Выставка детского 
творчества

Рассматривание 
иллюстраций

Зимние подвижные 
игры, эстафеты

2 неделя февраля «День рождения  А. Барто, В.  Бианки»                               Знакомить с произведениями Чтение, театрализация

3-4  недели февраля
«День защитника 
Отечества»

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 
Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных представлений 
(воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины)

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
изготовление 
подарков

1 неделя марта 
«Мамин день»

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  Воспитывать уважение   к членам семьи, 
работникам детского сада

Праздник 8 Марта
Выставка детского 
творчества, 
развлечения,  игры 
детей, изготовление 
подарков

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями
2 неделя марта

Расширение представлений о культурных наследиях Республики Башкортостан, 
знакомство с народными традициями.
Продолжение знакомства  с творчеством  народов, населяющих  республику (песенки, 
потешки и др.)

Масленица
Выставка детского 
творчества 
Драматизация  



«Народная 
игрушка»                 
3 неделя марта 
«Устное народное 
творчество»             
4 неделя марта 
«Книжкина 
неделя»

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.)

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности
Продолжение знакомства  с устным  народным творчеством. Учить детей проявлять интерес
к художественному слову.

Воспитывать интерес и желание  беречь книги

русских и башкирских
народных сказок по 
выбору

Весна
1 неделя  апреля 
«Жизнь природы 
весной»                     
2 неделя апреля 
«День 
космонавтики»       
3 неделя апреля 
«Домашние 
питомцы»                 
4 неделя апреля
«Безопасность 
ребенка в социуме»

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения 
замечать красоту весенней природы.
Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц).
Знакомить детей  с понятием «космос»,  космонавт, планета, звезды
Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и
т.д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 
деятельности

Знакомить детей с источниками опасности дома (электричество, спички, окно, режущие и 
колющие предметы, лекарства),  на улице (дорога, транспорт, яма),  на природе (водоем, 
пожар, лед, сосульки).  Формировать навыки безопасного пребывания в социуме,  
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила, открывать и закрывать двери, держась за ручку). Развивать умение обращаться за 
помощью к взрослым

Выставка детского 
творчества
Рассматривание 
иллюстраций

Дикие животные. 
Пернатые друзья    
2 неделя мая

Знакомить с некоторыми особенностями поведения диких животных и птиц  родного края Рассматривание 
иллюстраций

Скоро лето!
3 – 4 недели мая

Расширение  представлений о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения  в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. 
Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, 

Праздник 
«Здравствуй, лето 
красное,  прекрасное!»
Экскурсии по 
территории детского 



мониторинг умение замечать красоту летней природы сада

 Комплексно - тематическое планирование в средней группе

 Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий (примерные)

День знаний
1 неделя сентября 
«Кто работает в 
детском саду»          
2 неделя сентября 
«Правила 
поведения в 
детском саду»

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. Формирование 
дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширение 
представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, дворник, повар и др.).
Продолжать знакомить  с правилами поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками.

Праздник «День 
знаний»

Я в мире человек
3 неделя сентября 
«Здравствуйте, это 
я!»

4 неделя сентября     
«Наша дружная 
семья»
1 неделя октября 
«Мое здоровье»

Расширение  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение 
представлений детей о своей семье. Формирование первоначальных представлений о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и возраста;  имен родителей.  Знакомство 
детей с профессиями родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 
Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Развитие представлений детей о своем внешнем облике.
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.

Рассматривание 
семейных альбомов

Досуг
Проектная деятельность

Осень
2 неделя октября 
«Встречаем осень»
3 неделя октября 
«Дары осени?»        
4 неделя октября 
«Домашние 
питомцы»                 

Расширение  представлений об осени.
Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения.
Расширение представлений о сельскохозяйственных  профессиях (садовод, овощевод, 
тракторист). Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Знакомство с 
родным городом.
Формирование начальных представлений о родном крае, его истории и культуре.

Праздник осени
Выставка детского 
творчества
 Проектная деятельность



1 неделя ноября 
«Дикие животные 
и птицы»

 День народного 
единства

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна, о том, что Российская 
Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, 
столица нашей Родины

Развлечение

Мой город
2   неделя ноября
«Мой дом, моя 
улица»                      
3 неделя ноября 
«Домашние 
помощники»            
4 неделя ноября 
«Бытовые 
приборы»

Знакомство с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 
Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю. Знакомить с 
выдающимися людьми, прославившими наш город
Расширить знания детей о предметах домашнего обихода, о мебели, о посуде, уметь  
классифицировать предметы, описывать их, расширять словарный запас по теме

Уточнить знания о различных видах бытовой техники,  обратить внимание детей на то, что 
вещи служат человеку, он должен к ним бережно относиться

Выставка детского 
творчества
Дидактические игры
Проектная деятельность

Транспорт. 
Профессии
1 неделя декабря
«На земле, на воде, 
в небе…»
2 неделя декабря 
«Важные 
профессии»

Расширять представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный) и его 
назначении.
Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения на дороге

Расширять представления о профессиях (водитель, пилот, капитан), показать важность этих 
профессий.
Воспитывать уважение к труду взрослых

Сюжетно-ролевая игра
Проектная деятельность
Развлечение по ПДД

Новогодний 
праздник
3 неделя  декабря 
«Красавица зима»  
4 неделя декабря 
«Мастерская    
Деда Мороза»          
5 неделя 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

Новогодний утренник
Выставка детского 
творчества



«Новогодняя елка»

Зима
3 неделя января
«Жизнь природы 
зимой»
4 неделя января 
«Зимняя одежда»    
5 неделя января 
«Безопасная зима»
1 неделя февраля 
«Север»

Расширение представлений о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать в рисунке, лепке. Продолжать знакомство с 
зимними видами спорта.
. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда.

Формирование представлений о безопасном поведении зимой
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктиды

Праздник «Зимние 
забавы»
Выставка детского 
творчества
Акция «Кормушка»

 «  День защитника   
Отечества»
2  неделя февраля 
«Моя Родина – 
Россия»
3-4 недели февраля 
«Военные 
профессии»

Познакомить детей с флагом России, воспитывать любовь к Родине. Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами о богатырях

Знакомить  детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный корабль
Осуществлять гендерное  воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины).

Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества
Выставка детского 
творчества
изготовление подарков

Мамин день
1 неделя марта

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.
Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям

Праздник 8 Марта
Выставка детского 
творчества, развлечения,
коллективное 
творчество, игры детей

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями
2 неделя марта
«Народная 

Расширение представлений о культурных наследиях Республики Башкортостан, 
знакомство с народными традициями.
Продолжение знакомства  с творчеством  народов, населяющих  республику (песенки, 
потешки и др.)

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Масленица
Выставка детского 
творчества
Проектная деятельность



игрушка»                 
3 неделя марта 
«Устное народное 
творчество»             
4 неделя марта 
«Книжкина 
неделя»

Знакомить с народными промыслами

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности
Продолжение знакомства  с устным  народным творчеством. Учить детей проявлять интерес
к художественному слову.

Воспитывать интерес и желание  беречь книги

Весна
1 неделя  апреля 
«Жизнь природы 
весной»                     
2 неделя апреля 
«Пернатые друзья»
3 неделя апреля   
«День 
космонавтики»       
4 неделя апреля  
«Безопасность 
ребенка в быту»

Расширение представлений о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений 
о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике

Расширение представлений о космосе

Продолжать знакомить детей с источниками опасности дома (электричество, спички, окно, 
режущие и колющие предметы, лекартства), на улице (дорога, транспорт, яма),  на природе 
(водоем, пожар, лед, сосульки).  Формировать навыки безопасного пребывания в социуме, в 
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, 
открывать и закрывать двери, держась за ручку). Развивать умение обращаться за помощью 
к взрослым

Развлечение  «Полет в 
космос»
Выставка детского 
творчества
Акция «Дом для птиц»

Проектная деятельность

Рассматривание 
иллюстраций
Практические 
упражнения

День Победы
2 неделя мая

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 
представлений о празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитание уважения к ветеранам войны

Праздник «День 
победы»
Акция «Читаем детям о 
войне», возложение 
цветов
Выставка детского 
творчества

«Берегите нашу 
землю»                      
3 неделя мая

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе.

22 апреля – День Земли



Скоро лето
 4-5 недели мая

мониторинг

Расширение  представлений о лете. Развитие умения устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомство с летними видами спорта.
Формирование представлений о безопасном поведении в лесу.

Праздник «Здравствуй, 
лето красное,
прекрасное!»
экскурсии по 
территории детского 
сада

Комплексно - тематическое планирование в старшей группе

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий (примерные)

День знаний
1 неделя сентября
«Мы теперь в 
старшей группе»
 2 неделя сентября 
«Кто нас 
воспитывает»

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. Формирование 
дружеских, доброжелательных отношений между детьми.

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка, расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, дворник, повар и др.).

Праздник «День 
знаний»

 Я расту здоровым
3 неделя сентября 
«Что я знаю о себе»

4 неделя сентября     
«Я, моя семья и ее 
традиции»
1 неделя октября 
«Мое здоровье»

Расширение  представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение 
представлений детей о своей семье. Формирование первоначальных представлений о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и возраста;  имен родителей.  Знакомство 
детей с профессиями родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 
Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Развитие представлений детей о своем внешнем облике.
Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.

Выставка детского 
творчества

Досуг
Проектная деятельность

 Осень
2 неделя октября 
«Ходит осень по 

Расширение  представлений об осени.
Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой Праздник осени



дорожкам»
3 неделя октября 
«Дары осени»          
4 неделя октября 
«Дикие животные 
и птицы»                 
1 неделя ноября 
«Золотая осень. 
Деревья и кусты»

природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения.
Расширение представлений о сельскохозяйственных  профессиях (садовод, овощевод, 
тракторист).
Закрепление знаний о правилах безопасного поведения на природе.
Формирование обобщенных представлений об осени как времени года,  приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе явлениях природы.
Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах родного 
края
Расширение представлений о неживой природе.

Выставка детского 
творчества
Проектная деятельность

День народного 
единства
 2 неделя  ноября
«Мой дом, мой 
город»                       
3 неделя ноября 
«Моя страна»          
4 неделя ноября 
«Вместе весело 
живем»

Формировать начальные представления о Башкортостане, его истории и культуре. 
Продолжать знакомить с городом, воспитывать любовь к малой родине
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины
Формировать представления о том, что на Земле много стран и разных народов, закрепить 
знания о том, что люди разных национальностей имеют разную культуру и обычаи, 
национальные традиции, имеют различия во внешнем облике, но общие сходства по образу 
жизни. Воспитывать гордость за нашу Родину – Великую страну Россию, стремление жить в
мире и дружбе со всеми народами мира

Праздник День 
народного единства
Выставка детского 
творчества
мини-музей
Проектная деятельность

Транспорт. 
Профессии
1 неделя декабря
«На земле, на воде, 
в небе…»
2 неделя декабря 
«Важные 
профессии»

Расширять представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный) и его 
назначении.
Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения на дороге

Расширять представления о профессиях (водитель, пилот, капитан), показать важность этих 
профессий.
Воспитывать уважение к труду взрослых

Сюжетно-ролевая игра
Проектная деятельность
Развлечение по ПДД

Выставка детского 
творчества

Новогодний 
праздник
3  неделя декабря 
«Семейный 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведению. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

Праздник Новый год
Выставка детского 
творчества



праздник – Новый 
год!»                         
4 неделя декабря 
«Мастерская Деда 
Мороза»                    
5 неделя декабря 
«Новогодняя елка»

коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах

Зима
3 неделя января
«Жизнь природы 
зимой»
4 неделя января 
«Зимняя забавы»    
5 неделя января 
«Безопасная зима»
1 неделя февраля 
«Арктика»

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 
Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать в
рисунке, лепке. Продолжать знакомство с зимними видами спорта.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холод, заморозки, 
снегопад, сильный ветер, мороз)
Формировать представления о безопасном поведении зимой
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктиды

Праздник «Зимние 
забавы»
Выставка детского 
творчества
Акция «Кормушка» 
Мини-музей
Проектная деятельность

 День защитника 
Отечества
2  неделя февраля 
«Слава Армии 
родной!»

3-4 недели февраля 
«Военная техника»

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды и отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Осуществлять гендерное  воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины).

Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества
Выставка детского 
творчества
Изготовление подарков

Международный 
женский день
1 неделя марта

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.
Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности 

Праздник 8 Марта
Выставка детского 
творчества
Изготовление подарков



радовать близких добрыми делами

Народная        
культура      и   
традиции
 2 неделя марта 
«Народная 
игрушка»                 
3 неделя марта 
«Народные 
промыслы»              
4 неделя марта 
«Книжкина 
неделя»

Расширение представлений о культурных наследиях Республики Башкортостан, 
знакомство с народными традициями.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки, бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
Предметах быта, одежды
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности
Продолжение знакомства  с устным  народным творчеством. Учить детей проявлять интерес
к художественному слову.
Воспитывать интерес  и желание  беречь книги

Досуг
Выставка детского 
творчества
Мини-музей
Выставка книг
Проектная деятельность

Весна
1 неделя  апреля 
«Жизнь природы 
весной»                     
2 неделя апреля 
«Пернатые друзья»

3 неделя апреля   
«День 
космонавтики»       
4 неделя апреля  
«Безопасность 
ребенка в быту»

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе родного края
Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне).
Формировать элементарные экологические представления. Формирование представлений о 
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Расширять знания детей о космическом пространстве, о профессии космонавта

Закрепить у  детей знания правил поведения в социуме, знания об источниках опасности 
дома (электричество, спички, окно, режущие и колющие предметы, лекартства), на улице 
(дорога, транспорт, яма),  на природе (водоем, пожар, лед, сосульки).  Развивать умение 
обращаться за помощью к взрослым

Развлечение  «Полет в 
космос»
Выставка детского 
творчества
Акция «Дом для птиц»
Проектная деятельность

Рассматривание 
иллюстраций
Практические 
упражнения

День Победы
2 неделя мая

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 
представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной Войны, о победе нашей страны в войне.
Воспитывать уважение к ветеранам войны. Знакомить с памятниками героям

Праздник «День 
победы»
Акция «Читаем детям о 
войне», возложение 
цветов
Выставка детского 



творчества

«Берегите нашу 
землю»                      
3 неделя мая

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. Привлечение детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике

22 апреля – День Земли
Проектная деятельность

Скоро лето
4 неделя мая              
5 неделя мая    
мониторинг

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц  и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 
грибах

Праздник «Здравствуй, 
лето красное!»
День защиты детей
Выставка детского 
творчества

 
Комплексно - тематическое планирование в подготовительной к школе группе

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий (примерные)

День знаний
1 неделя сентября
«Скоро в школу 
мы пойдем»
 2 неделя сентября 
«Детский сад наш 
так хорош»

Развивать познавательный  интерес, интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,  о 
школьных принадлежностях и т.д.
Формировать  представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада) учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель и т.д.)

Праздник
«День знаний»

Я вырасту 
здоровым
 3 неделя сентября 
«Что я знаю о себе»
4 неделя сентября 
«Я, моя семья и ее 
традиции»                
1 неделя октября 
«Мое здоровье»

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Закреплять знание домашнего 
адреса, телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни

Выставка детского 
творчества
Фотовыставка
Проектная деятельность



 Осень
2 неделя октября 
«Ходит осень по 
дорожкам»
3 неделя октября 
«Дары осени»          
4 неделя октября 
«Дикие животные 
и птицы»                 
1 неделя ноября 
«Золотая осень. 
Деревья и кусты»

Расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с особенностями климата, дать 
представление об их  влиянии на сезонные изменения в природе Башкортостана. 
Уточнить знания детей о сельскохозяйственных  профессиях.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения на природе, о временах года 
(последовательности месяцев в году)
Воспитывать бережное отношение к природе
Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах 
животных и птиц перед долгой зимой
Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 
искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях (поэт, художник), которые воспевают красоту 
природы

Тематическое занятие 
«День Республики»
Выставка детского 
творчества
Мини-музей
Праздник осени
 Проектная 
деятельность

День народного 
единства
 2 неделя  ноября
«Мой дом, мой 
город»                       
3 неделя ноября 
«Моя страна»          
4 неделя ноября 
«Вместе весело 
живем»

Расширять  представления о родном городе.  Продолжать знакомить 
достопримечательностями региона.  Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей республики Башкортостан
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.
Продолжать знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать 
о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 
многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей Родины
Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции

Праздник День 
народного единства
Выставка детского 
творчества
мини-музей
Проектная деятельность

Транспорт. 
Профессии
1 неделя декабря
«На земле, на воде, 
в небе…»
2 неделя декабря 
«Важные 
профессии»

Расширять представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный) и его 
назначении, об истории создания транспорта.
Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения на дороге
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к труду взрослых

Квест-игра
Проектная деятельность
Развлечение по ПДД
Выставка детского 
творчества
Мини-музей

Новогодний 
праздник



3  неделя декабря 
«Семейный 
праздник – Новый 
год!»                         
4 неделя декабря 
«Мастерская Деда 
Мороза»                    
5 неделя декабря 
«Новогодняя елка»

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению  чувства удовлетворения от   участия в 
коллективной предпраздничной деятельности.
Развивать эмоционально  положительное отношение к предстоящему празднику,  желание 
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах

Праздник
Новый год

Выставка детского 
творчества

Зима
3 неделя января
«Жизнь природы 
зимой»
4 неделя января 
«Зимняя забавы»    
5 неделя января 
«Безопасная зима»
1 неделя февраля 
«Арктика»

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой.
Расширять  исследовательский и познавательный интереса через экспериментирование с 
водой, льдом, снегом
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктиды.
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли

Зимняя олимпиада
Выставка детского 
творчества
Мини-музей
Проектная деятельность

День защитника 
Отечества
2  неделя февраля 
«Слава Армии 
родной!»

3-4 недели февраля 
«Военная техника»

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать  детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представлений, формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважения к 
мальчикам как  будущим защитникам Родины. Знакомство с народными героями 
Республики Башкортостан

Праздник 23 февраля 
- день защитника 
Отечества
Выставка детского 
творчества
Проектная деятельность
Мини-музей

Международный 
женский день
1 неделя марта

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада.
Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, 

Праздник 8 Марта
Выставка детского 
творчества
Мини-музей
Фотовыставка



что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование 
потребности радовать близких добрыми делами

Проектная деятельность

Народная      культура        
и традиции
2 неделя марта 
«Народная 
игрушка»                 
3 неделя марта 
«Народные 
промыслы»              
4 неделя марта 
«Книжкина 
неделя»

Расширение представлений о культурных наследиях Республики Башкортостан, 
знакомство с народными традициями.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки, бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
Предметах быта, одежды
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности
Продолжение знакомства  с устным  народным творчеством. Учить детей проявлять интерес
к художественному слову.
Воспитывать интерес  и желание  беречь книги

Фольклорный праздник
Выставка детского 
творчества
Мини-музей
Проектная деятельность

Весна
1 неделя  апреля 
«Жизнь природы 
весной»                     
2 неделя апреля 
«Пернатые друзья»
3 неделя апреля   
«День 
космонавтики»       
4 неделя апреля  
«Безопасность 
ребенка в быту»

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе родного края
Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в 
природе
Формировать элементарные экологические представления. Формирование представлений о 
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Расширять знания детей о космическом пространстве, о профессии космонавта

Закрепить у  детей знания правил поведения в социуме, знания об источниках опасности 
дома (электричество, спички, окно, режущие и колющие предметы, лекартства), на улице 
(дорога, транспорт, яма),  на природе (водоем, пожар, лед, сосульки).  Развивать умение 
обращаться за помощью к взрослым

Развлечение  «Полет в 
космос»
Выставка детского 
творчества
Акция «Дом для птиц»
Проектная деятельность

Рассматривание 
иллюстраций
Практические 
упражнения

День Победы
2 неделя мая

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 
представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной Войны, о победе нашей страны в войне.
Воспитывать уважение к ветеранам войны. Знакомить с памятниками героям в городе

Праздник «День 
победы»
Акция «Читаем детям о 
войне», возложение 



Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей 
до героев Великой Отечественной войны

цветов
Выставка детского 
творчества

«Берегите нашу 
землю»
3 неделя мая

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. Привлечение детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике

22 апреля – День Земли

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа»
4   неделя мая            
5   неделя мая
мониторинг

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 
класс

Праздник «До свидания,
детский сад!»
Экскурсии по 
территории детского 
сада



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание психолого – педагогических условий реализации  Программы
    Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими  психолого-
педагогическими условиями: 
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание
неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он
есть,  со  всеми  его  индивидуальными  проявлениями;  проявление  уважения  к
развивающейся  личности,  как  высшей  ценности,  поддержка  уверенности  в
собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 
2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации
процесса  образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация,
образовательное  событие,  обогащенные  игры  детей  в  центрах  активности,
проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и
другое),  так  и  традиционных  (фронтальные,  подгрупповые,  индивидуальные
занятия). При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное
детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или
нескольких  образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных  педагогически  обоснованных  форм  и  методов  работы,  выбор
которых осуществляется педагогом; 
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса  в  ДОО,  в  том  числе  дошкольного  и  начального  общего  уровней
образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития,
изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 
4)  учет  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития
обучающихся  (использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным
особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного
периода, социальной ситуации развития);
5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-личностному,
познавательному,  эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности,  в  которой  ребенок  реализует  право  на  свободу  выбора
деятельности, партнера, средств и прочее; 
6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
8)  оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на
основе  специальных  психолого-педагогических  подходов,  методов,  способов
общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 
9)  совершенствование  образовательной  работы на  основе  результатов  выявления
запросов родительского и профессионального сообщества; 



10)  психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,
консультирование  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  обучения,
воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
11)  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации
образовательной  программы  и  построение  отношений  сотрудничества  в
соответствии  с  образовательными  потребностями  и  возможностями  семьи
обучающихся;
12)  формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов,
психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся; 
13)  непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение  участников
образовательных  отношений  в  процессе  реализации  Программы  в  ДОО,
обеспечение  вариативности  его  содержания,  направлений  и  форм,  согласно
запросам родительского и профессионального сообществ; 
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования,
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами
открытой  образовательной  системы),  использование  форм  и  методов
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей,
участие  всех  сторон  взаимодействия  в  совместной  социально  значимой
деятельности; 
15)  использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как
дополнительного  средства  развития  личности,  совершенствования  процесса  ее
социализации; 
16)  предоставление  информации  о  Программе  семье,  заинтересованным  лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.

3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно – пространственной
среды 
     РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий
развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне
развивающей,  содержательной  и  привлекательной  для  каждого  ребёнка
деятельности. 
     РППС включает  организованное  пространство (территория ДОУ, групповые
комнаты,  специализированные,  технологические,  административные  и  иные
помещения),  материалы,  оборудование,  электронные  образовательные  ресурсы  и
средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста,  материалы  для  организации  самостоятельной  творческой  деятельности
детей.   РППС  создает  возможности  для  учёта  особенностей,  возможностей  и
интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
    РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной
и  коллективной  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  продуктивной  и  прочее.  в  соответствии  с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 



     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  групп,  материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии
с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию образовательной  программы; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
   Развивающая  предметно-пространственная  среда  построена  на  следующих
принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативность; 
5) доступность; 
6) безопасность. 
     Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию 
Программы. 
     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой); 
-  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
   Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей; 
   Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
   Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей. 



   Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
   Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  Для
реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования в группах
предполагает  гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом
стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей.
Все  оборудование  можно  условно  сгруппировать  по  трем  пространствам:
пространству  активной  деятельности,  пространству  спокойной  деятельности  и
пространству познания и творчества. 
   Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности.
Такое  разделение  пространства  способствует  большей  упорядоченности
самостоятельных  игр  и  занятий  и  позволяет  детям  заниматься  конкретной
деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и
вмешательства со стороны взрослого,  помогает детям лучше понимать,  где и как
работать с материалами. 
При  такой  организации  следует  продумывать  соседство  центров  с  учетом
пересечения  детских  активностей  и  их  интеграции  (объединения).  Игра  и
конструирование,  например,  часто объединены в деятельности детей -  постройка
сразу  обыгрывается  или,  наоборот,  сюжет  игры  требует  конструктивного
творчества.      Познание  часто  соседствует  у  детей  с  экспериментированием,  а
ознакомление с литературой - с театрализованным и художественным творчеством.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей,
размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. 
    Помещения возрастных групп ДОУ индивидуальны по оформлению, размещению
оборудования Уголки (центры) оборудованы в каждой группе 
   Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»),
оснащенных  большим  количеством  развивающего  материала.  В  игровых
помещениях каждой группы имеется игровые центры по основным направлениям
воспитания и образования.

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
для детей раннего возраста

    Мир раннего детства — это не только игрушки, но и вся окружающая ребёнка
среда,  которая  способствует  физическому,  социально-личностному,
познавательному,  художественно  эстетическому  развитию  детей.  Помещения  и
участок  оснащены  мебелью  и  специальным  оборудованием  —  игровым,
медицинским, учебным.  В  детском саду функционируют   зал для музыкальных
занятий,  медицинский   кабинет  для  проведения  лечебных  и  профилактических
мероприятий.  Выход  в  широкий  социальный  мир  способствует  полноценному
развитию малышей, расширяет их представления об окружающем.
    Интерьер  помещений,  размер  и  планировка  групповых  помещений
распланированы так, чтобы каждый ребёнок мог найти место, удобное для занятий,
игры, отдыха. Среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей.
В  ней  предусмотрена  возможность  для  ребёнка  побыть  одному,  поиграть  со



сверстниками  и  взрослыми.  Создаются  условия,  чтобы  ребёнок  попадал  в
благоприятное, психологически комфортное пространство с первых минут прихода в
детскую организацию. 
   Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего
развития  детей  раннего  возраста.  Это  обеспечивается  разнообразием  тематики,
комплексностью и многообразием материалов.  Группировка материалов и игрушек
по разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут
выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование
могут  быть  специфичны для  каждого  направления  развития  детей.  Материалы  и
игрушки  для  познавательного  и  речевого  развития  детей  в  группе  должны
находиться  бытовые  предметы  и  игрушки,  стимулирующие  развитие  предметной
деятельности.  Они должны быть  выполнены из  разнообразного  материала,  иметь
разные размеры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий.
Необходимо  предусмотреть  наличие  одинаковых  наборов  игрушек,  чтобы  дети
могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 
     Игрушки  и  материалы,  способствующие  развитию  предметной
деятельности:
•  пирамидки и  стержни для  нанизывания с  цветными элементами разнообразных
форм для индивидуальных занятий,
• большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками,
• матрёшки,
• наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски),
• игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки,
грабельки, молоточки, веера и др.),
• наборы разнообразных объёмных вкладышей,
• мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы.,
• конструкторы,
•  игрушки-забавы  (звучащие,  двигающиеся:  неваляшки,  колокольчики,  пищалки,
шумовые коробочки, клюющие курочки и др.),
• заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
    Материалы  и  игрушки  для  развития  познавательной  активности,
экспериментирования:
• столы-поддоны с песком и водой,
•  плавающие  и  тонущие  предметы  (губки,  дощечки,  металлические  предметы,
предметы из резины, пластмассы и пр.),
• разнообразные бытовые предметы для исследования,
•  игрушки  из  разных  материалов  и  разной  плотности  (из  тканей,  резиновые,
деревянные,  пластиковые  и  др.),  мягконабивные  игрушки  из  разных  тканей,
заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.),
• пластические материалы (глина, тесто),
• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки),



• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой,
шкатулки  с  разными  застёжками,  головоломки,  наборы  для  игр,  включающих
решение проблемных ситуаций),
• игрушки со светозвуковым эффектом,
• книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений.
   Материалы для развития речи
•  книжки  с  картинками  (сборники  потешек,  стишков,  прибауток,  песен,  сказок,
рассказов),
•  предметные и  сюжетные картинки,  наборы картинок для  группировки (одежда,
посуда, мебель, животные, транспорт и др.),
• аудиокассеты с записями детских песен, сказок
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей
• фотографии детей, семьи, семейные альбомы,
• картинки, куклы, уголок ряжения
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 
• книги с красочными иллюстрациями, репродукции,
• фланелеграф,
• стенд для демонстрации детских рисунков и поделок,
• емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности,
• наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков,
• краски (гуашь, акварель),
• кисти для рисования (ёмкости для воды, красок),
• салфетки для вытирания рук и красок,
• бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования,
 • глина, пластилин (не липнущий к рукам),
• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров,
• мольберты,
• фартуки и нарукавники для детей,
•  игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино),
•  игрушки  с  фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,  шарманки,
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки),
• аудиосредства (музыкальный центр),
•  оснащение  для  разыгрывания  сценок  и  спектаклей  (наборы  кукол,  игрушек—
персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные
атрибуты и пр.),
• различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой)
Материалы и оборудование для физического развития детей
• горки, лесенки, скамеечки, туннели,
• домики,



• игрушки-качалки,
• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов, 
• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения,
• массажные дорожки и коврики с разным покрытием,
• «сухой бассейн»,
• мини-маты,
 • мячи разных размеров, в том числе массажные,
• кегли, обручи, кольца,
• игрушки, которые можно катать, толкать,
• разноцветные предметы различной формы для нанизывания,
•  специальные  приспособления  —  стенды,  тренажёры,  предназначенные  для
развития  разнообразных  движений  кисти  руки  и  пальцев  (застёжки-молнии,
пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.),
• коробки с разными крышками и прорезями, копилки
 Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр
• игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши, 
•  стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,  скамеечки,
шкаф, кроватки и пр.),
• стационарные и настольные наборы «кухня»,
•  игрушки  для  разыгрывания  различных  сюжетов:  кормления  кукол  (посуда,
столовые приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания
(ванночки,  флаконы,  губки,  салфетки),  лечения  (игрушечные  наборы);  прогулок
(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки).

Организация предметно - пространственной среды в соответствии с
образовательными областями 

(от 3 лет до окончания образовательных отношений)
Образовательные

области
Материалы и игрушки

Социально  -
коммуникативное

фотографии,  альбомы,   наглядные пособия (книги, иллюстрации),
отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и
фотографии,  отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый,
испуганный  и  др.),  их  действия,   различные  житейские  ситуации,
игрушки-персонажи:  куклы  разных  размеров  в  одежде,   куклы-
голыши,  антропоморфные  (очеловеченные)  животные  из  разных
материалов,   стационарная  и  настольная  кукольная  мебель,
стационарные  и  настольные  наборы  «кухня»  (плита,  стол,
холодильник,  буфет,  дощечки  для  нарезания  продуктов  и  пр.);
игрушки  для  разыгрывания  различных  сюжетов;  строительные
наборы  для  изготовления  мебели,  домов,  дорожек  и  пр.;  машины
разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная
машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран,



самолёты,  кораблики,  поезд,  трамвай,  троллейбус  и  пр.);  детские
телефоны,   предметы-заместители  в  коробках  (кубики,  палочки,
шишки,  жёлуди,  шарики,  детали  пирамидок  и  конструкторов,
фигурные  катушки  и  пр.);   крупные  модули  для  строительства
машин, поездов, домов и пр.

Познавательное
развитие

пирамидки,  матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры,
бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами
формочек,  удочки,  сачки.),   наборы  разнообразных  объёмных
вкладышей;  мозаики,  рамки-вкладыши  с  различными
геометрическими  формами,  пазлы;  конструкторы;  игрушки-забавы,
игрушки  из  материалов  разного  качества  и  разной  плотности  (из
тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из
разных  тканей,  материалы  для  пересыпания  и  переливания,
головоломки,  наборы  для  игр,  направленных  на  решение
проблемных  ситуаций;  игрушки  со  светозвуковым  эффектом;
«волшебный  мешочек»,  наполняемый  мелкими  предметами  и
игрушками,  микроскоп,  набор  «Юный  исследователь»,  набор
«Солнечная система»

Речевое развитие наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам
(например,  «Домашние  и  дикие  животные»,  «Деревья»,
«Кустарники»,   Травы»,  «Насекомые»,  «Птицы»,  «Профессии»,
«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и
т.  д.);  книги, открытки,  альбомы, книжки с картинками (сборники
потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные
и сюжетные картинки,  наборы картинок для группировки (одежда,
посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.

Художественно  -
эстетическое
развитие

книги  с  красочными  иллюстрациями,  репродукции;   альбомы  с
цветными  фотографиями  произведений  декоративно-прикладного
искусства;  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями  музыкальных
инструментов;  музыкальные  инструменты  (пианино);  фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  ёмкости для
хранения  материалов  для  изобразительной  деятельности,  наборы
цветных  карандашей,  фломастеров,  разноцветных  мелков;  краски
(гуашь, акварель); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для
воды, красок,  клея;  салфетки  для вытирания  рук и  красок;  бумага
разных  форматов,  цветов  и  фактуры,  картон  для  рисования  и
аппликации; глина, пластилин, печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования
мелками,  подставки  для  работы  с  пластилином,  глиной,  тестом;
мольберты;  фартуки  и  нарукавники  для  детей,  игрушечные
музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,
треугольники,  маракасы,  ложки,  колокольчики,  дудочки,
металлофоны,   шумовые инструменты,  в  том числе  самодельные);
аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с
записями  музыкальных  произведений),    оснащение  для
разыгрывания  сценок  и  спектаклей  (наборы  кукол,  сказочных



персонажей,  ширмы  для  кукольного  спектакля,  костюмы,  маски,
театральные  атрибуты  и  др.);   карнавальные  костюмы,  маски;
фланелеграф,  различные  виды  театров  (бибабо,  настольный
плоскостной,  магнитный,  теневой);  аудио-,  видеосредства  для
демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.

Физическое развитие приспособления,  способствующие  развитию  двигательной
активности  детей  (ползание,  лазанье,  ходьба,  бег,  прыжки):  горки;
лесенки;  скамеечки;  туннели;   модульные  сооружения  различных
форм,  изготовленные  из  разнообразных  материалов;  верёвки;
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления  движения;
массажные  дорожки  и  коврики  с  разным  покрытием;  «сухой
бассейн»;  мини-маты,    мячи  разных  размеров,  в  том  числе
массажные; кегли; обручи, детские тренажеры, мешочки с песком,

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

    В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1)  возможность  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
Программы; 
2)  выполнение  ДОУ  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и
гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания  населения»,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  27  октября  2020  г.  №  32
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020
г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН
2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 
-  к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 
- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда
работников ДОУ; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе
детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 



     При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с   ОВЗ  ДОУ
учитываются особенности их физического и психического развития. 
   ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности
в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной
территорией. 
    В  ДОУ  имеется  необходимое  оснащение  и  оборудование  для  всех  видов
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с
ОВЗ  и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственной
деятельности: 
1)  помещения для занятий и проектов,  обеспечивающие образование детей через
игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности ребёнка 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 Федеральной программы; 
3)  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь  для  художественного,  театрального,  музыкального  творчества,
музыкальные инструменты; 
4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов; 
6)  помещения,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  физического  и
психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 
    Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами (при наличии). 
   
      Материально-технические условия в ДОУ, позволяют: 
-  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  их  особых  образовательных
потребностей; 
-  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке
основной 
программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей  и
воспитывающей  образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность; 
-  использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей); 
-  обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,  методики  и
технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей; 
-  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,



осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной,  информационной,  правовой  компетентности  и  мастерства
мотивирования детей; 
-  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,
управления  рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями
      В  учреждении  проведен  интернет.  К  Сети  подключены  рабочие  места.
Функционирует необходимый для жизнедеятельности образовательного учреждения
сайт, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение
для дистанционной работы.  Сеть активно используется работниками ДОУ в целях
обмена опытом с коллегами образовательных учреждений города, региона, а также
для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники
по каким-то причинам не посещают детский сад (во время ограничительных мер,
самоизоляции из-за пандемии или карантина по другим болезням) 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной
программы

№ п/п Наименование оборудования Количество
1 Музыкальный центр 2
2 Мультимедийная система: проектор+ 

экран
1

Ноутбук 1
3 Музыкальная колонка 1
4 Телевизор 1
5 Портативный DVD-плеер 1

 
     
   3.1.3.  Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 
Примерный перечень художественной литературы (ФОП п.33.1.) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196 

3.1.4. Примерный  перечень анимационных произведений  (ФОП п.33.4.)
    В  перечень  входят  анимационные  произведения  для  совместного  семейного
просмотра,  бесед  и  обсуждений,  использования  их  элементов  в  образовательном
процессе  в  качестве  иллюстраций  природных,  социальных  и  психологических
явлений,  норм  и  правил  конструктивного  взаимодействия,  проявлений
сопереживания  и  взаимопомощи;  расширения  эмоционального  опыта  ребёнка,
формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 
       Полнометражные  анимационные  фильмы  рекомендуются
только  для  семейного  просмотра  и  не  могут  быть  включены  в
образовательный процесс ДОУ.   Время просмотра ребёнком цифрового и
медиаконтента должно регулироваться родителями (законными представителями) и
соответствовать  его  возрастным  возможностям.  Некоторые  анимационные
произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не
рекомендуются к просмотру без обсуждения с взрослым переживаний ребёнка. Ряд
фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196


на  протяжении  длительного  экранного  времени,  что  требует  предварительного  и
последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции,
в  том  числе  анимационных  фильмов,  должен  осуществляться  в  соответствии  с
нормами,  регулирующими  защиту  детей  от  информации,  причиняющей  вред
здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 
Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 
Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А.
Бахурин и другие, 2015. 
Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 
Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская,
1974. 
Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 
Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 
Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 
Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 
Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 
Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 
Фильм "Рикки-Тикки-Тави",  студия "Союзмультфильм",  режиссер А.  Снежко-
Блоцкой, 1965. Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.
Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 
Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 
Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь,
1969, 1970. 
Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов,
1969 - 1983. 
Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. 
Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 
Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 
Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 
Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.
Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая,
1949. 
Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив
авторов, 1971 - 1973. 
Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 
Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 
Фильм  "Лягушка-путешественница",  студия  "Союзмультфильм",  режиссеры  В.  Котеночкин,  А.
Трусов, 1965. 
Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 
Фильм  "Заколдованный  мальчик",  студия  "Союзмультфильм",  режиссер  А.
Снежко-Блоцкая,  В.  Полковников,  1955.  Фильм  "Золотая  антилопа",  студия
"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 
Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 
Фильм "Двенадцать месяцев",  студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов,
1956. 
Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 



Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 
Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
Фильм  Сериал  "Простоквашино"  и  "Возвращение  в  Простоквашино"  (2  сезона),  студия
"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 
Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 
Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 
Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
Сериал  "Смешарики.  ПИН-КОД",  студия  "Рики",  режиссеры:  Р.  Соколов,  А.  Горбунов,  Д.
Сулейманов и другие. 
Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А.
Алексеев,  А.  Борисова,  М.  Куликов,  А.  Золотарева,  2020. Для  детей  старшего
дошкольного возраста (7 - 8 лет). 
Полнометражный  анимационный  фильм  "Снежная  королева",  студия  "Союзмультфильм",
режиссер Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный  анимационный  фильм  "Аленький  цветочек",  студия
"Союзмультфильм",  режиссер Л.  Атаманов,  1952.  Полнометражный  анимационный
фильм  "Сказка  о  царе  Салтане",  студия  "Союзмультфильм",  режиссер  И.  Иванов-Вано,  Л.
Мильчин, 1984. 
Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр
национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 
Полнометражный  анимационный  фильм  "Суворов:  великое  путешествие"  (6+),  студия
"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 
Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 
Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере,
1994, США. 
Полнометражный  анимационный  фильм  "Мой  сосед  Тоторо",  студия  "Ghibli",  режиссер  X.
Миядзаки, 1988. 
Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе",  студия "Ghibli",  режиссер X.
Миядзаки, 2008.

3.1.5. Описание кадровых условий 
     Реализация  Программы  обеспечивается  квалифицированными  педагогами,
наименование  должностей  которых  соответствует  номенклатуре  должностей
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  должностей  руководителей  образовательных  организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля
2022  г.  №225  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2022,  №  9,
ст.1341). 
     Необходимым  условием  является  непрерывное  сопровождение  Программы
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени
её реализации в ДОУ. 
     Образовательная  организация  вправе  применять  сетевые  формы реализации
Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован
кадровый  состав  других  организаций,  участвующих  в  сетевом  взаимодействии  с
организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
      Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими,
педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными



работниками  образовательной  организации,  а  также  медицинскими  и  иными
работниками, выполняющими вспомогательные функции. 
     ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на
работу  работников,  заключение  с  ними  и  расторжение  трудовых  договоров,
распределение  должностных  обязанностей,  создание  условий  и  организацию
методического и психологического сопровождения педагогов. 
     Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
    В целях эффективной реализации Программы ДОУ должна создать условия для
профессионального развития педагогических  и руководящих кадров,  в  том числе
реализации  права  педагогов  на  получение  дополнительного  профессионального
образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 
    Кадровые  условия  в  ДОУ  соответствуют  критериям  оценки  реализации
программы  воспитания  в  ДОУ:  -  квалификации  педагогических  работников
соответствуют  требованиям,  установленным  в  Едином  квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 
-  квалификации  учебно-вспомогательного  персонала  соответствуют  требованиям,
установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей, специалистов и служащих; 
-  профильная  направленность  квалификации  педагогических  работников
соответствует занимаемой должности.
   Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников  в  Учреждении:  воспитатели,  (включая  старшего),   учителя-
дефектологи,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  музыкальные  руководители,
инструкторы по физической культуре;
2) учебно-вспомогательными работниками: помощники воспитателя
    В  целях  эффективной  реализации  Программы  создаются  условия  для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного профессионального образования. 
( https://www.iskorka7.ru/images/Годовой_план_2023-2024.pdf )
   Учреждение  обеспечивает  консультативную  поддержку  педагогических
работников по вопросам образования детей,  в  том числе реализации программам
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и
программ  инклюзивного  образования  дошкольников.  Организация  должна
осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации
Программы.

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы: 
    региональная  программа  для  дошкольных  образовательных  организаций
республики  Башкортостан  «Академия  детства»,  авторы  Азнабаева  Ф.Г.,  Фаизова
М.И., Агзамова З.А.
 

Образовательные
области

(направления развития)

Методическая литература

https://www.iskorka7.ru/images/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2023-2024.pdf


Социально-
коммуникативное 
развитие

Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  «Основы  безопасности
жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста»  Учебное  пособие.  –  СПб.:
«ДЕТСТВО ПРЕС», 2008, - 144с.
О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
Храмцова  Т.Г.  Воспитание  безопасного  поведения  в  быту  детей
дошкольного  возраста.  Учебное  пособие.  –  М.:  Педагогическое
общество России, 2007г.
Аралина  Н.  А.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами  пожарной
безопасности.— М.: Издательство Скрипторий, 2007г.
Степаненкова  Э.Я.  и  Филенко  М.Ф.  Дошкольникам  –  о  правилах
дорожного  движения.  Пособие  для  воспитателей  детского  сада.-  М.:
Просвещение. 2007г.
Р.Х.Гасанова  –  «Я  Родину  свою  хочу  познать!»:  методическое  пособие  по
ознакомлению  дошкольников  с  национальной  культурой  башкирского
народа /Башкирский институт развития образования. Уфа, 2007.-149с.
Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для
детей дошкольного возраста (Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, приказ от 07.07.2020г. №379)

Познавательное
развитие

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических представлений.— М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
С.Н. Николаева «Юный эколог»:  программа экологического воспитания
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. -128с.
О.Л.  Князева,  М.Д.  Маханева  «Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной культуры»
С.А. Козлова «Я человек» («Мой мир», М.2002)
Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения
до 6 лет: Кн. для воспитателей дет. сада – М.: Просвещение, 2007г.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.—М.,  Мозаика-
Синтез, 2008г.
Дыбина  О.В.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром   в
старшей   группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.—М.,  Мозаика-
Синтез, 2009г.
Марченко «Осень»,  «Зима», «Лето», «Весна» методические рекомендации по
комплексному развитию дошкольников в процессе их общения с природой. –
Уфа: Китап, 2008. – 240 с.: ил.

Речевое развитие Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы  в  
логопедической группе детского сада.  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: 2007г.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи (старшая группа детского сада). М.: МГОПИ, 2007г.
В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Программа м методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. изд-во Мозаика-Синтез, 2010
Развитие речи детей 4-5 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:  Вентана-
ГРАФ,2008г.
Развитие речи детей 5-6 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:  Вентана-
ГРАФ,2008г..
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2008г. 
Ушакова О.С. , Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ - 
М.: Вентана – Граф, 2008г.
Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова  Академия детства: Хрестоматия к 
региональной программе, формируемой участниками образовательных 
отношений дошкольного образования РБ. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. –
304 с.
Гасанова Р.Х. Развитие образной речи детей дошкольного возраста средствами 
художественной литературы: Методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО
РБ, 2015. – 92 с.                                                          Э.В. Саитбаталов 



«Башкирские народные сказки и легенды» (наглядно-методическое пособие; 
2008
Книга для чтения. – Уфа: Учебно-методический центр «Эдвис», «Маленький 
гений Башкортостана», 2008 -64с.
Талхина Д.А. Азбука в стихах – Уфа: Китап, 2009

Художественно-
эстетическое развитие

Куцакова  Л.В.  Консруирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.-  М.:
Мозаика-Синтез. 2008г
Комарова   Т.С.  Детское  художественное  творчество.  Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. – М.:Мозаика – Синтез,  2009.-
120с.:цв.вкл
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет.
сада и родителей.-М.: Просвещение, 2007г.
Лыкова И.А.  «Программа художественного воспитания» Издательство
«Карапуз
Комарова  Т.С.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду».-М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд»  М.: Мозаика-Синтез,
2008
Капунова И.М., Новооскольцева И.А. «Ладушки»
Костина Э.П. «Камертон»
Халезова Н.Б. и др.  Лепка в детском саду:  Кн.  для воспитателей дет.
сада/ Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина.-2-е изд., испр. и
доп.-М.: Просвещение, 2007г.
Давыдова Г.Н.  Детский дизайн.  Пластилинография.-  М.:  Издательство
«Скрипторий», 2007г
Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из бумаги.-М.: Издательство
Оникс, 32с  + 32с.вкл.: ил.- (Развиваем творческие способности), 2009г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах.
Допущено   Министерством  образования  и  науки  РФ.  М.:ТЦ  Сфера,
2010г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке.
Допущено   Министерством  образования  и  науки  РФ.  М.:ТЦ  Сфера,
2010г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. Допущено
Министерством образования и науки РФ. М.:ТЦ Сфера, 2010г.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные
инструменты.  Допущено   Министерством  образования  и  науки  РФ.
М.:ТЦ Сфера, 2010г.
Музыка  в  детском  саду:  Песни,  пьесы,  игры   Нотное  издание  для
музыкального руководителя/ Сост.  Н.А. Ветлугина,  И.Л. Дзержинская,
Л.Н. Комисарова.- М.: Изд. «Музыка», 2009г.
Молчева А.В. Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана –
дошкольникам  (на  русском  и  башкирском  языках).  –  Уфа:  Башкирское
издательство «Китап»
Р.Х.Гасанова  –  «Я  Родину  свою  хочу  познать!»:  методическое  пособие  по
ознакомлению  дошкольников  с  национальной  культурой  башкирского
народа /Башкирский институт развития образования. Уфа, 2007.-149с.
Ильгам: методическое пособие по художественному развитию дошкольников
5-7 лет, под редакцией Ф.Г. Азнабаевой. – Уфа: Китап, 2009. – 96.: ил.
Азнабаева  Ф.Г.  Методическое  пособие  по  художественному  развитию
дошкольников  – Уфа: Китап.-116с.:ил., 2008г.
Азнабаева Ф.Г. Методическое пособие  «Рисуем, фантазируя (нетрадиционная
техника рисования) – Уфа: Китап.-47с.: ил., 2009г.

Физическое
развитие

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет: Пособие для
воспитателя   дет.  сада.- М.: Просвещение, 2007г.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 4-5 лет: Пособие для
воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 2007г.



Петрова В.Н., Дмитриенко В.Д. Коррекционно-оздоровительная работа
в детском саду. Примерное планирование, 2009г.
Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7
лет.  Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений  :  в  3ч.  –
Программа «Старт». Методические рекомендации
М.: гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003
И.Г.  Галяутдинов  «Башкирские  народные  детские  игры»  (на  башкирском  и
русском языках). – Изд. – 3-е. – Уфа: Китап, 2006. – 248 с.: ил.
Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для
детей дошкольного возраста (Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, приказ от 07.07.2020г. №379)

3.2.1.  Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
(https://www.iskorka7.ru/images/Режим_дня_2023-2024.pdf  )
     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 устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-
21,  условий  реализации  программы  ДОУ,  потребностей  участников
образовательных отношений. 
   Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по
собственному выбору (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. 
    Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов,
что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или
иными  видами  деятельности,  своевременно  подготавливаться  к  каждому  этапу:
приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху.
     Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они
становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
    Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче
всего  вырабатывается  привычка  к  организованности  и  порядку,  активной
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем
воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
    Режим дня ДОУ гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
     При  организации  режима  ДОУ  предусмотрено  оптимальное  чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных  и  индивидуальных  игр,  достаточную  двигательную  активность
ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с
умственной  активностью  детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем

https://www.iskorka7.ru/images/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_2023-2024.pdf


творческие  виды  деятельности  в  чередовании  с  музыкальной  и  физической
активностью. 
    Продолжительность  дневной суммарной образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного  возраста,  условия  организации  образовательного  процесса  должны
соответствовать  требованиям,  предусмотренным  СанПиН  1.2.3685-21  и  СанПиН
2.4.3648-20
    Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе,
образовательная  деятельность  переносится  на  прогулку  (при  наличии  условий).
Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  при  температуре  воздуха  ниже  минус  15  °С  и
скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  для  детей  до  7  лет
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна,  вкусовые предпочтения,
характер, темп деятельности и так далее). 
     Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
    Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  ДОУ  может  корректировать  режим  дня  в
зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ,
сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса,
режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.

Примерные режимы дня
Режим дня в группе детей  раннего возраста 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: сентябрь-май
Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), самостоятельная деятельность, 
игры,

7.30 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.20 – 8.45
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.45 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.10
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.10 – 10.00
Подготовка к прогулке,  прогулка,  возвращение с прогулки 10.00 – 11.40
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 11.40– 12.20
Подготовка ко сну,  дневной сон,  постепенный подъем 12.20 – 15.20
Полдник (гигиенические процедуры), самостоятельная деятельность 15.20 – 15.50
Образовательная нагрузка (занятие) 15.50-16.00
Самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30
Подготовка к прогулке,  прогулка, уход домой 16.30 – 18.00

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: летний
Режимные моменты Время
Приём и осмотр детей (на открытом воздухе), игры, самостоятельная 
деятельность

7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.45
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.45 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00 – 10.20
Подготовка к прогулке,  прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 11.45



Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25
Подготовка ко сну,  дневной сон,  постепенный подъем 12.25 - 15.25
Воздушные, водные процедуры 15.25 – 15.35
Полдник (гигиенические процедуры), самостоятельная деятельность 15.35 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 – 18.00

Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.15
Перерыв (физкультминутки) 9.15 - 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30 - 9.45
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.45 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10  – 12.10
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30 – 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.40
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.40 – 18.00

Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.15
Перерыв (физкультминутки) 9.15 - 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30 - 9.45
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.45 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.10  – 12.10
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30 – 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.40
Игры, самостоятельная деятельность 17.40 – 18.20
Подготовка к ужину (гигиенические процедуры), ужин 18.20 – 18.40
Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.20 – 19.00

Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: летний период

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20  – 12.00
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.00 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30-15.30



Воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00

Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.15
Перерыв (физкультминутки) 9.15 - 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30 - 9.45
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.45 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10  – 12.10
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30 – 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.40
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.40 – 18.00

Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.15
Перерыв (физкультминутки) 9.15 - 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30 - 9.45
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.45 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.10  – 12.10
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30 – 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.40
Игры, самостоятельная деятельность 17.40 – 18.20
Подготовка к ужину (гигиенические процедуры), ужин 18.20 – 18.40
Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.20 – 19.00



Режим дня в младшей группе 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: летний период

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20  – 12.00
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.00 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30-15.30
Воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.40 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00

Режим дня в средней группе 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.20
Перерыв (физкультминутки) 9.20 – 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30-9.50
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.50 – 10.15
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.15  – 12.15
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.15 – 12.45
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.45 - 15.20
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.50
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.50 – 18.00

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.20
Перерыв (физкультминутки) 9.20 – 9.30
Образовательная нагрузка (занятие) 9.30-9.50
Игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.50 – 10.15
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.15  – 12.15
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.15 – 12.45
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.45 - 15.20
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20 – 17.50
Игры, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.20
Подготовка к ужину (гигиенические процедуры), ужин 18.20 – 18.40
Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.40 – 19.00

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
Сезон года: летний период

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30



Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00 - 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10  – 12.10
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.30-15.30
Воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.40 – 15.55
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.55 - 18.00

Режим дня в старшей группе 
      Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
      Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 7.50
Утренняя гимнастика 7.50 – 8.05
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.05 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.25
Перерыв (физкультминутки) 9.25 – 9.35
Образовательная нагрузка (занятие) 9.35 – 10.00
Второй завтрак,  игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.20  – 12.20
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.50 - 15.20
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 15.40 – 16.00
Образовательная нагрузка (занятие) 16.00 – 16.25
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

16.25 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40 – 17.40
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.40 – 18.00

     Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
     Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 7.50
Утренняя гимнастика 7.50 – 8.05
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.05 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.25
Перерыв (физкультминутки) 9.25 – 9.35
Образовательная нагрузка (занятие) 9.35 – 10.00
Второй завтрак,  игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.20  – 12.20
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.50 - 15.20
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.20 – 15.40
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 15.40 – 16.00
Образовательная нагрузка (занятие) 16.00 – 16.25
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

16.25 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40 – 18.00
Игры, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.20
Подготовка к ужину (гигиенические процедуры), ужин 18.20 – 18.40
Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.40 – 19.00

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
      Сезон года: летний период

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50



Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00 - 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10  – 12.20
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.50-15.30
Воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.40 – 15.55
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.55 - 18.00



      
Режим дня в подготовительной к школе группе

     Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 
     Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 7.50
Утренняя гимнастика 8.05 – 8.20
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.30
Перерыв (физкультминутки) 9.30 – 9.40
Образовательная нагрузка (занятие) 9.40 - 10.10
Второй завтрак 10.10 – 10.25
Образовательная нагрузка (занятие) 10.25-10.55
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.55 – 12.30
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 13.00 - 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.30 – 15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.45 – 16.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.55 – 18.20
Игры, самостоятельная деятельность 18.20 – 18.30
Подготовка к ужину (гигиенические процедуры), ужин 18.30 – 18.50
Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.50 – 19.00

      Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
      Сезон года: сентябрь-май

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 7.50
Утренняя гимнастика 8.05 – 8.20
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.50 – 9.00
Образовательная нагрузка (занятие) 9.00 – 9.30
Перерыв (физкультминутки) 9.30 – 9.40
Образовательная нагрузка (занятие) 9.40 - 10.10
Второй завтрак 10.10 – 10.25
Образовательная нагрузка (занятие) 10.25-10.55
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.55 – 12.30
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 13.00 - 15.30
Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.30 – 15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение художественной литературы, 
занятия по интересам

15.45 – 16.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.55 – 17.50
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.50 – 18.00

      Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
     Сезон года: летний период

Режимные моменты Время
Приём детей, осмотр (термометрия), игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
Утренняя гимнастика 8.05 - 8.20
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 8.20 – 8.40
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак 8.40 – 9.00
Самостоятельная деятельность (отдых, игры) 9.00 – 10.00
Второй завтрак (гигиенические процедуры) 10.00 - 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10  – 12.30
Подготовка к обеду (гигиенические процедуры), обед 12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 13.00 - 15.30
Воздушные, водные процедуры 15.30 – 15.40



Подготовка к полднику (гигиенические процедуры), полдник 15.40 – 15.55
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.55 - 18.00

  



        Согласно  пункту  2.10  СанПиН 2.4.3648-20  к  организации  образовательного
процесса и режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 
-  режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с  учётом
возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 
за  осанкой,  в  том числе,  во  время письма,  рисования и  использования  электронных
средств обучения; 
- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные
мероприятия,  туристские  походы,  спортивные  соревнования  организуются  с  учётом
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях.
-  возможность  проведения  занятий  физической  культурой  и  спортом  на  открытом
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических  условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
- регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей; 
- соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДОУ; 
- организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее
проведения; 
-  облегченная  одежда  детей  в  помещении  и  легкая  спортивная  одежда  во  время
проведения физкультурных занятий в зале и на прогулке; 
- проведение гигиенических процедур прохладной водой; 
- обширное умывание, мытье ног в летний период; 
- утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года; 
- упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; 
-  использование  различных  видов  оздоровительных  гимнастик  (корригирующая,
пальчиковая,  дыхательная,  для  глаз,  артикуляционная),  а  также  упражнений:
кинезиологических, речевых и т.д., игровой самомассаж, игры с педагогом-психологом,
особенно в период адаптации; 
- профилактические осмотры врачами – специалистами; 
- соблюдение карантинных мероприятий; 
- проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового образа
жизни, привития культуры питания с детьми, основ безопасности жизнедеятельности; 
- просветительская работа с родителями (законными представителями) воспитанников
по формированию основ ЗОЖ, ОБЖ; 
-  консультационная  работа  педагога-психолога  с  родителями  (законными
представителями)  воспитанников,  педагогами  по  обеспечению  безопасной
эмоциональной среды, проведению игр и упражнений на создание положительного и
комфортного климата в группе; 
- организация оптимального двигательного режима; 
- оценка психоэмоционального состояния детей с последующей коррекцией педагогом-
психологом во взаимодействии с воспитателями групп; 
- оценка уровня физического развития воспитанников. 



     



4. Календарный план воспитательной работы

    План является единым для ДОУ.  В ДОУ наряду с Планом проводятся мероприятия,
согласно  Программе  воспитания,  по  ключевым  направлениям  воспитания.  Все
мероприятия  проводятся  с  учетом  особенностей   Программы,  а  также  возрастных,
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Направление 
деятельности

Мероприятия Срок Форма
организации

Участники

Нравственно-
патриотическое
воспитание

День знаний  1 сентября развлечение воспитанники,
педагоги

День воспитателя и всех  
дошкольных работников

27 сентября развлечение воспитанники,
педагоги

Международный день 
пожилых людей
Международный день 
музыки

1октября беседа воспитанники,
педагоги

День учителя 5 октября беседа воспитанники,
педагоги

День отца в России третье 
воскресенье 
октября

тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День Республики 
Башкортостан

11 октября тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День народного единства 4 ноября тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День матери в России ноябрь тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День Государственного 
герба РФ

30 ноября беседа воспитанники,
педагоги

Международный день 
инвалидов
День неизвестного солдата

3 декабря тематическое занятие воспитанники,
педагоги

беседа

День Конституции  РФ 12 декабря тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День Конституции  РБ 24 декабря тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День защитника отечества 23 февраля беседа, игры воспитанники,
педагоги, родители

Международный день 
родного языка

21 февраля беседа воспитанники,
педагоги

Международный женский 
день

8 марта праздник воспитанники,
педагоги

День воссоединения 
Крыма с Россией

18 марта беседа воспитанники, 
педагоги

Всемирный день театра 27 марта театрализованные 
постановки

педагоги

День космонавтики
«Путешествие в космос»

12 апреля тематическое занятие воспитанники,
педагоги

Праздник Весны и Труда 1 мая тематическое занятие воспитанники,
педагоги

«Слава героям» май минимузей воспитанники,
педагоги

Акция «Читаем детям о 
войне»

май чтение худ.
литературы

воспитанники,
педагоги

День великой победы 9 мая тематическое занятие воспитанники,



педагоги
День русского языка 6 июня беседа воспитанники,

педагоги
День памяти и скорби 22 июня беседа воспитанники,

педагоги
День Государственного 
Флага РФ

22 августа тематическое занятие воспитанники,
педагоги

Конкурсы Шашечный турнир ноябрь соревнование воспитанники,
педагоги

«Юные исследователи» январь конкурс воспитанники,
педагоги

«Зимние забавы» январь смотр зимних игровых 
участков

все участники 
образовательного 
процесса

«Дари добро» март выставка воспитанники,
педагоги

«Привет из космоса» апрель выставка воспитанники,
педагоги

«Летние приключения» май смотр воспитанники,
педагоги

Праздники «Осень в гости к нам
пришла»

октябрь развлечение воспитанники,
педагоги

День Республики 
Башкортостан

11 октября тематическое занятие воспитанники,
педагоги

Мамин праздник ноябрь тематическое занятие воспитанники,
педагоги

Встречаем Новый год 31 декабря развлечение воспитанники,
педагоги

«Зарница» февраль военно-патриотическая игра воспитанники,
педагоги

Милые мамы март праздник воспитанники,
педагоги

День веселья и смеха апрель развлечение воспитанники,
педагоги

Путешествие в космос апрель тематическое занятие воспитанники,
педагоги

День великой победы 9 мая тематическое занятие воспитанники,
педагоги

Выпускной бал май праздник все участники 
образовательного 
процесса

День защиты детей 1 июня развлечение все участники 
образовательного 
процесса

День России 12 июня развлечение воспитанники,
педагоги

День семьи, любви и 
верности

8 июля развлечение воспитанники,
педагоги

Новый год 31 декабря развлечение все участники 
образовательного 
процесса

Безопасность «Лес-лесок» сентябрь экологическая акция все участники 
образовательного 
процесса

«С огнем шутки плохи» регулярно игры-тренинги воспитанники,
педагоги

Всемирный день чистых 
рук

октябрь игры воспитанники,
педагоги

Неделя здоровья ноябрь все формы организации воспитанники,



деятельности педагоги
«Покормите птиц зимой» декабрь экологическая акция воспитанники,

педагоги
Неделя здоровья апрель все формы организации воспитанники,

педагоги
День безопасности в ДОУ апрель режимные моменты воспитанники,

педагоги
День физкультурника 12 августа развлечение воспитанники,

педагоги
Волонтерство День добра октябрь включение воспитанников в 

образовательный процесс 
детей с ОВЗ

воспитанники,
педагоги

День защиты животных 4 октября беседа воспитанники,
педагоги

День добровольца 
(волонтера) в России

5 декабря беседа воспитанники,
педагоги

День добра январь включение воспитанников в 
образовательный процесс 
детей с ОВЗ

воспитанники,
педагоги

«Подарок другу» февраль изготовление поделок воспитанники,
педагоги

День добра март включение воспитанников в 
образовательный процесс 
детей с ОВЗ

воспитанники,
педагоги

«Трудовой десант» 
(трудовая деятельность на 
участке)

регулярно оказание посильной помощи 
младшим детям, детям с ОВЗ

воспитанники,
педагоги



5 . Дополнительный раздел Программы
Презентация Образовательной программы

Презентация образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детский сад №7 «Искорка» города Ишимбая

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

     Возрастные  и  иные  категории  детей,  на  которых  ориентирована
Образовательная программа дошкольного образования 
     Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад №7
«Искорка»   города  Ишимбай  МР  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан
ориентирована на воспитание, развитие и обучение детей в возрасте от 1,5  до 7 лет (до
окончания образовательных отношений), посещающих группы, с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому развитию,
социально-коммуникативному  развитию,  познавательному  развитию,  речевому  и
художественно-эстетическому развитию. 
  Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в соответствии: 
- с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
- с требованиями Федеральной образовательной программы, 
-  с  нормативными  документами,  регламентирующими  деятельность  в  области
дошкольного образования. 

      Реализация задач осуществляется в процессе различных видах деткой деятельности.
Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  получают  дошкольное
образование в группах общеразвивающей направленности. 
     Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений. 
    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в
виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования. 
     Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений (вариативная часть). 
    Обязательная  часть  Программы  отражает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях: 
1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 



    Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы,  включает  распорядок  и  режим дня,  а  также особенности  традиционных
событий,  праздников,  мероприятий;  особенности  организации  предметно-
пространственной  среды,  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников. 

Используемые программы

1.  Федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования,  утверждена
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 
N 1028. 
    Федеральная  программа  определяет  единые  для  Российской  Федерации  базовые
объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ДОУ, и
планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы.  Федеральная
программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. 
2.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  реализуется  в
соответствии  Региональной программой  «Академия детства» (авт. Ф.Г. Азнабаева,
М.И. Фаизова, З.А. Агзамова) 
Цель программы -  создание  условий для приобщении детей дошкольного возраста к
истокам  региональной  культуры,  для  ознакомления  с  социально-экономическим,
климатическим, национальным своеобразием Республики Башкортостан.
Задачи:
- формировать у ребенка чувство любви к Родине, к своим близким,
-  развивать  умение  видеть  и  понимать  красоту  окружающей  жизни,  мотивировать
желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края,
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  культуре,  к  традициям,  обычаям  народов
Башкортостана, воспитывать нравственные качества личности (толерантность, доброта,
отзывчивость, гордость за Родину и за трудовой народ),
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с
использованием  положительного  опыта  семей,  опыта  применения  дидактических
приемов и методов народной педагоги,
- обеспечить преемственность дошкольного и начального школьного образования.
 . 
    Выбор  направлений  для  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,  был  определён  потребностями  родителей  (законных  представителей)
воспитанников и интересам детей, а также возможностями педагогического коллектива.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников
  Основная цель взаимодействия МБДОУ д/с №7 «Искорка»  с семьями воспитанников
—  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  эмоционального
благополучия,  комплексное  всестороннее  развитие  и  создание  оптимальных  условий
для  развития  личности  каждого  ребенка,  путем  обеспечения  единства  подходов  к



воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи,  и
повышения компетентности родителей в области воспитания. 
   Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно
только при соблюдении основных правил: 
1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям. 
3.  Работа  с  родителями  несёт  не  избирательный,  а  систематический  характер,
независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 
4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь
семьи. 
5.  Жизнеутверждающий  настрой  в  решении  проблем  воспитания  (опираемся  на
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация
на успех во что бы то ни стало). 
Принципы работы с родителями: 
- Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в
поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
-  Принцип открытости и доверия –  предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 
- Принцип сотрудничества — общение «на равных»; совместная деятельность, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 
-  Принцип  согласованного  взаимодействия  —  возможность  высказывать  друг  другу
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
- Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально
насыщена,  комфортна,  содержательна,  то  ребенок  поделится  впечатлениями  с
родителями. 
   Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 
- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
-  для  взрослых по  поиску,  использованию материалов,  обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде; 
-  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов,
связанных с планированием и реализацией Программы. 
    При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 
-  понять, как родители мотивируют своих детей; 
- увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
- узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 
-  получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с
взрослыми и сверстниками. 
Родители (законные представители) воспитанников могут выступать:
-  в  роли  ассистентов  и/или  помощников  при  проведении,  какого   либо  вида
деятельности с детьми; 
- в роли эксперта, консультанта или организатора




