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ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, – 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение или индивидуальные 
предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного образования и 
осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной образовательной 
организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности . 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные программы 
дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 
           Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 485 г.Новосибирска 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 
08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 
       Образовательная программа разработана с учетом: 
       1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
       2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 
1 марта 2027 г. 
       3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.; 
       4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 
       5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 

Программа состоит  из обязательной части и части, формируемой  участниками 
образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, и оформлена в виде 
ссылок на ФОП ДО и составляет не менее 60 % от общего объема программы. 

В целевом разделе программы ДОО представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 
планируемые результаты освоения программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе 
завершения освоения программы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 
результатов. 
  Содержательный раздел программы ДОО включает задачи и содержание образовательной 
деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 
способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - АОП), различных целевых 
групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 
В содержательный раздел программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 
задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел программы ДОО включает описание психолого-педагогических и 
кадровых условий реализации программы; организации развивающей предметно-пространственной 
среды. Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 



произведений изобразительного искусства. В разделе представлены примерный режим и распорядок 
дня в дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация программы ДОО направлена на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию 
в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений; осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО, 
обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % и 
ориентирована: 

• на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

• сложившиеся традиции ДОО; 
• парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в программе 

курсивом. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

1. Познавательное развитие. Парциальная  программа «Юный эколог», автор-составител:ь  
воспитатель Колотай И.Н.. 

2. Физическое развитие. Парциальная  программа «Физической культуре – ура!», автор- 
составитель: инструктор физической культуры Шкурина О.М. 

3. Художественно- эстетическое развитие. Парциальная программа  «Волшебная радуга», автор- 
составитель: воспитатель ИЗО деятельности Дягилева Г.Н. 

4. Речевое развитие. Парциальная программа  «Музыкальный театр», авторы- составители: 
воспитатель Адигёзалова М.А., музыкальный руководитель Олейник Е.А. 

5. Социально-коммуникативное развитие. Парциальная программа  «Семьюшка», авторы- 
составители: воспитатель Шадрина З.А., музыкальный руководитель Бакланова В.В. 

 
1.1.1. Цели и Задачи Программы  
     Цель – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 
Задачами Программы являются: 
     1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДО. 
     2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 
российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 
создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 
опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей. 
     3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 
возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
     4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
     5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. 
     6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности. 



     7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
     8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования (п.14.2. ФОП 
ДО). 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
     Образовательная программа направлена на обучение и воспитание детей в возрасте до 7 лет, 
предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с 
различными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом следующих 
принципов: 
     - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
     - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 
     - содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 
членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 
     - признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
     - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
     - сотрудничество ДОО с семьей; 
     - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
     - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 
деятельности; 
     - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
     - учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.14.3. ФОП ДО). 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Краткая информация об Организации 
Полное название Организации: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска "Детский сад № 485" 
Краткое название Организации: МБДОУ д/с № 485 г.Новосибирска 
Учредитель: Департамент образования мэрии города Новосибирска 
Руководитель: Заведующий Головня Г.А. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: ЛО35-01199-54/00209039 ОТ 23.12.2021г. 
Режим работы:  
Ежедневно с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации 
Юридический адрес Организации:  
630119, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова 118/1 
Фактический адрес Организации: 
 630119, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Петухова 118/1 
Контактный телефон Организации: +7(383)215-32-89 
Адрес электронной почты Организации: ds_485@edu54.ru 
Адрес сайта Организации: https://ds485nsk.edusite.ru 
Информация о кадровом составе Организации:  



воспитатели- 24,  
учитель-дефектолог-1, 
учитель-логопед-3,  
педагог-психолог-2,  
инструктор физической культуры-3,  
музыкальный руководитель-3 
Информация о социальных партнерах Организации:  

 

Субъекты социального 
партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

НИСО, НИПКиПРО, 
«Магистр», «Эгида» 

Индивидуальные, групповые 
консультации, 

Семинары, круглые столы и 
другие формы методической 
работы, курсовая подготовка, 
участие в профессиональных 
конкурсах. 

Повышение профессиональных 
компетенций педагогических 
работник, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта ДОУ. 

Детская поликлиника  

№ 22 

Ежегодный углубленный осмотр 
детей педиатром и врачами – 
узкими специалистами. 

Осуществление 
систематического контроля над 
здоровьем детей. 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей, 
скрининги ведутся медицинской 
сестрой поликлиники. 

Реализуется здоровьесберегающая 
система «Здоровый дошкольник». 

Спортивный комплекс 

«Фламинго» 

Выявление и работа с 
одаренными детьми. 

Оценка физического и нервно-
психического развития детей, 
скрининги ведутся медицинской 
сестрой поликлиники. 

Реализуется здоровьесберегающая 
система «Здоровый дошкольник». 

МБУ «Спортивный 
город» 

Проведение тестирования 
воспитанников и сотрудников с 
целью соответствия нормам 
ГТО 

Создание условий и проведение 
мероприятий, способствующих 
физическому развитию детей. 



СОШ № 65 

СОШ № 134 

Выступление учителей на 
родительских собраниях ДОУ. 

Выступления дошкольников на 
школьных праздничных 
мероприятиях. 

Детские спектакли, 
праздники школьников в ДОУ. 
Совместные акции. 

Посещение открытых 

  

   

Обеспечение преемственности 
обучения и воспитания детей.  

Формирование предпосылок к 

учебной деятельности.  

Адаптация и социализация детей. 

Библиотека имени  

А.С. 

Макаренко 

Участие в выставках, 
тематических, литературных 
викторинах, театрализованных 
представлениях открытых 
занятий. 

Обогащение познавательной сферы 
детей. Знакомство с художественной 
литературой, привитие любви и 
интереса к чтению. 

Всероссийское общество 
охраны природы 

Мероприятия по посадке 
деревьев, продвижение проектов 
экологической направленности, 
внедрение практики 
селективного сбора отходов. 

Формирование у дошкольников 
целостного мировоззрения, 
представления об экологии как о 
важнейшей составляющей развития 
духовно-нравственного 
экологического просвещения. 

ООО «Новосибирский 
мобильный планетарий» 

Проведение мероприятий 
способствующих 
познавательному развитию 
дошкольников. 

Обогащение познавательной сферы 
детей. Активизаций творческой 
познавательной активности. 

МБУДО ДДТ им. А.И. 
Ефремова 

Проведение мероприятий, 
способствующих 
познавательному и 
художественно-эстетическому 
развитию дошкольников. 

Формирование у дошкольников 
познавательного и художественно-
эстетического развития. 

Детская музыкальная 
школа р.п. Краснообск 

Выявление и работа с 
одаренными детьми. Участие в 
различных мероприятиях и 
конкурсах на уровне района.  

Привитие интереса к музыке, 
накопление музыкальных 
впечатлений, воспитание 
художественного вкуса. 

 
Информация о наличии государственно-общественных органов управления:  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 
педагогический совет, совет учреждения. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности Детского сада. 

 



Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Детским садом 

Совет учреждения Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 
ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 
- раннего (2-3 года), 
- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 11 
Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1 
Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 2 
Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 2 
Количество групп для детей от 5 до 6 лет: 2 
Количество групп для детей от 6 до 7 лет: 2 
Количество разновозрастных групп: 2 

Информация о направленности групп:  
- Количество компенсирующих групп: 1 
- Количество оздоровительных групп: 2 
- Количество комбинированных групп: 7 
- Количество групп кратковременного пребывания (до 5 часов в день): 1 



Режим работы и количество групп:  

- 12 часов в день: 10 
- кратковременного пребывания (до 5 часов в день): 1 

1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях 

 Семьи обучающихся в МБДОУ д/с № 485 г. Новосибирска представлены следующими 
характеристиками: 
Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, родители 
(законные представители), педагоги, социальные партнеры.. 
Взаимоотношения между МБДОУ д/с № 485 г.Новосибирска и родителями (законными 
представителями) воспитанников регулируются договором. 
Количество воспитанников всего: 254 чел 
в том числе: девочек 124 
                      мальчиков 131 

Общее число семей – 285 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные 
семьи 

Семьи, 
воспитывающие 
одного ребёнка 

Семьи, 
воспитывающие 

двоих детей 
 

76% 24% 20% 49% 31% 
 

Социальный статус семей 
 

Служащие Рабочие Предприниматели Безработные 
53% 22% 20 % 5% 

 
 

Образовательный уровень родителей 
 

Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
специальное 
образование 

Имеют среднее 
образование 

Не имеют 
образования 

55% 34% 11% - 

 

     1.2.3. Характеристика возрастного развития детей 
     Первая младшая группа (2 - 3 года) 
     Физическое развитие и физиологическая зрелость  
     На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных областей коры  
больших полушарий. Основное созревание идет не только по линии макроструктуры (увеличения 
объема мозга), но и по линии микроструктуры: меняется внутриклеточная структура; меняется 
распределение нейронов; идет интенсивное образование проводящих путей. Начиная с полутора-двух 
лет мускулатура, контролирующая выделительные функции достигает зрелости, позволяющей 
осуществлять контроль. К трем 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, перевозбуждения ребенка, болезни или испуга. 



     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 
     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 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 в мозгу 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 – длительный, 
охватывающий около двух лет. 
     Детские виды деятельности  
     Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных способов 
употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 
эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность.  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. В 
данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство 
доверия к сверстнику 



     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. 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.  
     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.  
     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования) 
     Вторая младшая группа (3 - 4 года) 
     Физическое развитие и физиологическая зрелость 
     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 
ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического развития ребенка 
дошкольного возраста является формирование произвольности психических процессов и поведения, 
формирование регуляторных основ психики.  
     Психические функции 
     Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три - четыре года 
память 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 ребёнка 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 в помещении всего 
дошкольного учреждения. 
     Детские виды деятельности 
     Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 
познавательной сферы, наличием репрезентативного (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, 
опробует 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. Младшие дошкольники 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 дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, основы 
развития личности. 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, начинает формироваться 
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.  
     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования) 
     Средняя группа (4-5 лет) 
     Физическое развитие и физиологическая зрелость 
     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной 
коры и передних отделов больших полушарий. Отмечается  возрастание специализации корковых зон и 
межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.  
     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 наглядно-схематическое мышление.  Интенсивно 
формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 



внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания.  На пятом 
году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая 
речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 
словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 
сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 
любознательности. 
     Детские виды деятельности 
     Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют 
собой формы наглядного моделирования действительности. 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. 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 
способствую 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, знание о своих конкретных умениях, 
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). 
     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования) 



     Старшая группа (5-6 лет) 
     Физическое развитие и физиологическая зрелость 
     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной 
коры больших полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны коры). Возрастание 
специализации корковых зон и межполушарных связей.  
     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. 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. 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. 
     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 
     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. Складывается первая иерархия 
мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная 
самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, 
любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие 
потенциал умственных способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. 
     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования). 
     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
     Физическое развитие и физиологическая зрелость 
     Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При этом, 
характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в период от 
шести до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры больших полушарий. 
     Психические функции 
     Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только 
внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация).  
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). В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
     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, возрастанием просоциальных форм поведения, феноменом детской дружбы, 
активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 
характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 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. 



     Саморегуляция 
     Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, 
«надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 
деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (Л.С.Выготский), поведение ребенка 
опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально 
действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций.  
     Личность и самооценка 
     Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень 
притязаний. 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. 
Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-ролевая идентичность, основы 
гражданской идентичности (представление о принадлежности своей семье, национальная, религиозная 
принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, своей культуры и страны); 
первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 
чувство справедливости. 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. 
     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования). 

     1.3. Планируемые результаты реализации Программы 
     Планируемые результаты освоения Программы 
     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и 
к завершению ДО. 
     Обозначенные возрастные ориентиры 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 образовательной программы ДОО и не 
подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
     Планируемые результаты реализации Программы в возрастных группах: 
     Первая младшая группа (2 - 3 года) 
     п. 15.2. ФОП ДО 
     Вторая младшая группа (3 - 4 года) 
     п. 15.3.1. ФОП ДО 
     Средняя группа (4-5 лет) 
     п. 15.3.2. ФОП ДО 
     Старшая группа (5-6 лет) 



     п. 15.3.3. ФОП ДО 
     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
     п. 15.4. ФОП ДО 

     1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
     п.16. ФОП ДО  
     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. 
     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 
обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 
     - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые 
ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 
     - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
     - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 
     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
     1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 
     2. Оптимизации работы с группой детей. 
     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Периодичность проведения педагогической диагностики Организации: два раза в год 

     Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами Организации 
на основе малоформализованных диагностических методов:  

     Формы проведения педагогической диагностики/методики: Диагностика педагогического процесса 
во всех возрастных группах, Верещагина Н.В., Комплексный диагностический инструментарий, 
Е.А.Кудрявцева., Мониторинг в детском саду, Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Методика ведения 
педагогических наблюдений, Лидия Свирская., Педагогическая диагностика-основа конструирования 
педагогического процесса, Ельцова О.М. 

     Решаемые задачи: получение информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности 
освоения им Программы 

     Ответственные: Все педагоги 

     Способы фиксации данных: Таблицы и диаграммы 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.Планируемые результаты вариативной части программы 
Планируемыми результатами по части программы, расширяющей компоненты ФОП ДО, являются: 
1.1.Планируемые результаты освоения вариативной части программы «Физической культуре -
Ура!» http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953  
Планируемые результаты физического развития в раннем возрасте (к трем годам): 
у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает 
осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает 
указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 
играет в подвижные игры. 
Планируемые результаты физического развития в дошкольном возрасте. 
 К четырем годам: 
ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, 
ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 
ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 
включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 
простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 
ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие 
при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на 
другое, выполнять движения в общем для всех темпе. 
 К пяти годам: 
ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными 
пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в двигательной 
активности; 
ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие 
крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие 
упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, 
ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 
ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 
ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации; 
К шести годам: 
ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 
интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, показывает избирательность и инициативу 
при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта; 
ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 
выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном 
ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 
упражнений; 
ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую подвижную игру; 
ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с 
видами спорта и достижениями российских спортсменов; 
ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены, безопасное поведение); 
 мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу 
дошкольного возраста): 

http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953


у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества (чувства 
собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за 
порученное дело, умение заниматься в коллективе); 
ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 
движение и управлять ими; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив; 
ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены, воспринимает 
ЗОЖ как ценность; 
ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 
спортивные); 
ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 
своей двигательной деятельности; 
ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической 
культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 
ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 
деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 
ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 
у ребёнка развит интерес к спорту; он знает и умеет пользоваться спортивным инвентарём и 
оборудованием; 
дошкольник творчески пользуется приобретенными знаниями и навыками в своей двигательной 
деятельности в жизни, проявляя активность, самостоятельность, сообразительность, смекалку, 
находчивость. 
1.2.Планируемые результаты освоения вариативной части программы «Волшебная радуга» 
http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953  

К пяти годам ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Овладевает умениями экспериментирования с 
художественными материалами и при содействии взрослого активно использует их для решения 
изобразительных задач. 

Сформированы специальные изобразительные умения и навыки. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с изобразительными материалами и к 

результату своей деятельности. 
К шести годам ребенок стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, согласовывать действия, оценивать 
полученный результат, делится впечатлениями. 

Проявляются элементарные виды суждений об окружающем. 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Имеет положительную самооценку, стремится к результативному выполнению 
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослыми. 

К семи годам ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в изобразительной деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 
Ребенок освоит различные приемы и техники. Приобретет сумму знаний, формирующих навыки и 

умения, раскрывающих перед ним важные закономерности процесса художественной деятельности. 
У ребенка развиваются такие психические процессы, как восприятие, представление, 

воображение.  

http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953


Ребенок проявляет любознательность, склонен экспериментировать, способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания. 
 
 
1.3.Планируемые результаты освоения вариативной части программы «Семьюшка» 
http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953  
4-5 лет  
-Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, балалайка),  различать их по 
звучанию. 
-Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, Святки, 
Масленица). 
-Уметь применять  речевые фольклорные обороты в быту. 
-Владеть приёмами игры на ложках, играть в шумовом оркестре. 
-Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, 
потешки, считалки, пословицы…). 
- Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения. 
5-6 лет 
-Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, Кузьминки, Святки, 
Масленица, Пасха). 
-Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещётки, балалайка) и 
различать их по звучанию. 
- Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни. 
-Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 
- Слышать и правильно интонировать в пределах октавы. 
-Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, 
потешки, считалки, пословицы…). 
-Владеть более сложными приёмами игры на ложках, играть в оркестре. 
- Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения. 
6-7 лет 
-Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, уметь рассказать об 
этом. 
-Введение в свои выступления не только устного, но и музыкального фольклора. 
-С желанием участвовать в любом виде деятельности. 
-Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 
-Интонировать мелодии с чёткой артикуляцией. 
-Уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста», 
«ниточка с иголочкой». 
-Иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как музыкальные инструменты 
(рубель, пила, гребень). 
-Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
-Передавать полученный опыт малышам. 
1.4.Планируемые результаты освоения вариативной части программы «Юный эколог» 
http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953  
5-6 лет 
Достигают нормы эмоционального развития и уровня социально-нравственного воспитания в 
соответствии с возрастом: 
уверенность в себе и своих силах на занятиях экологии; 
понимание своих способностей и интереса к экологическому воспитанию; 
отношение к людям, общественным событиям, жизни, природе; 
Ведущим личностным отношением ребенка становится осознанно-правильное отношение к природе. 
Значительно повышается уровень экологической воспитанности, которая выражается, прежде 
всего, в качественно новом отношении к природе.   
Имеют высокий уровень сформированности представлений и понятий о природе. 

http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953
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6-7 лет 
 В результате осознания детьми дошкольного возраста настоящей программы значительно 
повышается уровень их экологической воспитанности, которая выражается, прежде всего, в 
качественно новом отношении к природе.  Ведущим личностным отношением ребенка становится 
осознанно-правильное отношение к природе. 

1.5.Планируемые результаты освоения вариативной части программы «Музыкальный театр» 
http://ds485nsk.edusite.ru/magicpage.html?page=64953  
Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального искусства. 
Использование необходимых актерских навыков: свободное взаимодействие с партнером, умение 
действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 
общаться со зрителем. 
Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи. 
Использование практических навыков при работе над внешним обликом героев-подбор грима, 
костюма, прически. 
Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой. 
Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем, обсуждении 
костюмов, декораций. 
Участие в спектакле в самом различном качестве. 

  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
     п.16. ФОП ДО  
     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. 
 Периодичность проведения педагогической диагностики: два раза в год. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами Организации на 
основе малоформализованных диагностических методов:  
 Решаемые задачи: получение информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности 
освоения им парциальной программы. 
Ответственные: педагоги 
Способы фиксации данных: Таблицы и диаграммы 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в образовательных областях: 
     п.17 ФОП ДО,  
     п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования.  
     2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.18.3. ФОП ДО);  
     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.18.4. ФОП ДО);  
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.18.5. ФОП ДО); 
     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.18.6. ФОП ДО);  
     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.18.7. ФОП ДО).  
     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области “Социально-
коммуникативное развитие” направлены на приобщение детей к ценностям "Родина", 
"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 
"Труд".  (п.18.8. ФОП ДО). 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 
пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 
использоваться в организации в данной области:  

- первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

 

 

     2.1.2. Познавательное развитие 
     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.19.3. ФОП ДО);  
     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.19.4. ФОП ДО);  
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.19.5. ФОП ДО); 
     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.19.6. ФОП ДО);  
     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.19.7. ФОП ДО);  
     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 
«Родина» и «Природа» (п.19.8. ФОП ДО). 
     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 
пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 
использоваться в организации в данной области:  
  - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.19.3. ФОП ДО);  
Методические пособия 
Список игр: 
Мягкие модули 
Дид игра "Цвет иформа" 
"Блоки Дьенеша" 



Сортер "Фигуры" 
"Цветные палочки Кюизенера" 
Комплекты: "Овощи ,фрукты" 
Томик "Африканские животные" 
Методическая  литература: 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3лет: первые шаги в математику, развитие движений.- М.: 
ТЦ Сфера, 2010.-128с.-( Библиотека журнала "Воспитатель ДОУ")(10). 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет.Социальное развитие , окружающий мир.-М.: ТЦ 
Сфера, 2010,-128с. (Библиотека Воспитателя). 
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие "-е изд.-М.: ТЦ. 
Сфера,2015-112с.-( от рождения до трех). 
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги" / 
Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-4-е изд.- М.: ООО"Русское слово - учебник", 
2021. - 168с.- (ФГОС ДО) 
Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 
образовательной деятельности .-СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.-256с. 
Развитие игровой деятельности детей. Методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги". (Л.Н.Галигузова.2-е 
изд.- М.: "Русское слово-учебник ", -2020.-56с.-(ФГОС дошкольного образования). 
- вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.19.4. ФОП ДО);  
 Методическая литература 
Н. В. Алёшина, Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
И. С. Голицына, Конспекты комплексно-тематических занятий. 
Л. Н. Коротовских, Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста. 
О. В. Мариничева, Н. В. Елкина, Учим детей наблюдать и рассказывать. 
Т. М. Мазаник, Форма и цвет. 
Детская  литература 
Оксана Иванова «Веселый счет» 
Марина Дружинина «Назови любимый цвет» 
Энциклопедия в картинках для малышей «Подводный мир» 
Энциклопедия для самых маленьких «Космос» М. Ордынская 
Первые вопросы и ответы о воде. «Пьют ли рыбы воду?» 
Энциклопедия развивающих игр Л. Данилова. 
 Дидактические игры: 
Геометрические формы 
«Времена года?» 
«Чей малыш?» 
«Чей домик?» 
«Что к чему?» 
Шнуровки 
Домино 
Лото 
Мозаика с геометрическими фигурами 
 Деревянные пазлы 
 Разрезные картинки 
 Цвета 
 Парочки 
 Кто что умеет делать? (профессии) 
 Отгадай и собери  



 Поплывет или утонет 
 Подвижная игра «Займи место в автобусе» 
 Подвижная игра «Поезд» 
 Дидактич. Словесная игра «Кто что делает» 
 Д.И. «Отгадайка» 
 «Чудесный мешочек» 
 «Угадай что в руке» 
  Демонстрационный материал 
 О.С. Ушакова «Посмотри и расскажи» 
С. Вохринцева «Окружающий мир» 
 «Посуда» 
 «Живой уголок» 
 «Жители океана» 
 «Дикие животные» 
 «Транспорт» 
 «Времена года» 
 «Фрукты», «Овощи» 
 Папка раскладушка «Цифры» 
 Геометрические фигуры 
 Папка раскладушка «Природа наш дом» 
Карточки 
«Животные и их детеныши» 
«Домашние животные» 
«Бытовая техника» 
«Одежда», «Мебель» 
«Игрушки» 
«Разрезные картинки» 
Картины: 
Кошка с котятами  
Свинья с поросятами 
Утка с утятами 
Петух, курица, и цыплята 
«Белка» 
«Бурый медведь» 
- средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.19.5. ФОП ДО); 
Список методической литературы: 
* «Математика для дошкольников» Е.В.Колесникова 
(Сценарии занятий по развитию математических представлений) 
*«Я запоминаю цифры» Математика для детей 4-5 лет Е.В.Колесникова 
*«Я считаю до пяти» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет Е.В.Колесникова 
*«Математические прописи для детей 4-5 лет»  Е.В.Колесникова 
*«Форма и цвет» Математика с линейками – трафаретами для детей 4-7 лет                                                                                                                       
Е.В.Колесникова 
*«Дошкольник изучает математику» Методическое пособие для воспитателей, работающих с 
детьми 4-5 лет  Т.И.Ерофеева 
*«Как подготовить ребёнка к изучению математики»  А.Е.Соболева 
* «Формирование целостной картины мира»  О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева 
* «Беседы о временах года»  Т.А. Шорыгина 
* «Беседы о хорошем и плохом поведении» Т.А. Шорыгина 



* «Какие месяцы в году?» Т.А. Шорыгина 
* «Беседы о профессиях» Т.А. Шорыгина 
* «Познаю мир (для одарённых детей) 4-5 лет»  В.А. Егупова 
* «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет»  Г.Н.Жучкова 
* «В стране здоровья»  (Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников )для 
работы с детьми 4-7 лет В.Т. Лободин, А.Д. Федоренко, Г.В. Александрова 
* «Окружающий мир» (Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет) М.П. Костюченко 
* «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» Л.А. Кондрыкинской 
Список игр: 
Лото 
*«Сравни и подбери» 
* «Развивающее цветное, фигурное» 
* «Весёлые зверята» 
* «Ассоциации» 
* «Профессии» 
* «Растения – животные» 
* «домашние любимцы» 
* «Птицы» 
* «Сказочные герои» 
* «Фрукты, ягоды» 
* «Сказки» 
* «Профессии» 
Домино 
*«Геометрические фигуры» 
* «Обитатели леса» 
* «Зоопарк» 
* «Ну, погоди» 
Развивающие игры 
*«Подбери узор» 
* «Мои первые цифры» 
* «Геометрические формы» 
* «Арифметика» 
* «Половинки» 
* «Картинки – половинки» 
* «Часть и целое»  
* «Найди пару» 
* «Волшебные фигуры» 
* «Раздели на группы» 
* «Составь узор из геометрических фигур» 
* «Цвета» 
* «Ассоциации» 
*« Профессии» 
* «Подбери картинку» (предметы окружающего мира) 
* «Знаю все профессии» 
* «Любимые сказки» 
8 «Волшебные сказки» 



Список  детской литературы: 
Поэзия. 
В.Степанов: 
* «Уроки арифметики» 
* «Сложение» 
* «Вычитание» 
* «Сосчитай и покажи» 
Марина Султанова: 
*«Мы по лесенке бежали» (Стихи с движениями) 
Кира Чекмарёва: 
*«С утра до вечера» 
*Сборник «Песни и стихи о Родине» 
* «Большая энциклопедия российских праздников». 
Энциклопедии: 
* «Подводный мир» 
* «Птицы» 
* «Динозавры» 
* «Тело человека» 
* «Животные России» 
* «Хищники» 
* «Транспорт» 
* «Автомобили» 
* «Насекомые» 
* «Животные фермы» 
Демонстрационный материал: 
* Демонстрационный материал «Математика для детей 4-5 лет» Е.В.Колесникова 
* Интерактивная игровая папка « Математический Лэпбук»  
* Интерактивная игровая папка « Лэпбук – времена года» 
Карточки для занятий: 
* «Расскажите детям о бытовых приборах»  
* «Электро – приборы» 
* «Инструменты» 
* «Обитатели морей и океанов» 
* «Сравниваем противоположности» 
* «Одежда» 
* «Расскажите детям о домашних животных» 
* «Расскажите детям о рабочих инструментах» 
* «Расскажите детям о транспорте» 
* «Что такое хорошо и что такое плохо» 
* «Времена года. (Природные явления. Время суток ) 
* «Еда и напитки» 
Список игрушек и пособий: 
*Раздаточные материал по математике « Всё для счёта» 
* «Цветные счётные палочки»  Кюизенер 
* «Логика и цифры» Учебно – игровое пособие для детей 4-6 лет 



* Пирамидки 
* Мячик 
* Кукольный театр 
* Набор посуды 
* Кубики * Муляжи овощей и фруктов 
* Матрёшки 
 
 - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.19.6. ФОП ДО);  
 Методическая литература 
А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 
Учебно- методическое пособие «Формирование целостной картины мира» 
З.А.Михайлова , И.Н.Чеплашкина , Т.Г.Харько «Предматематические игры для детей младшего 
дошкольного возраста». 
М.Д, Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста». 
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия» 
О.В.Мариничева, Н.В. Елкина «Учим детей наблюдать и рассказывать: Времена года» 
Н.В. Алешина «Ознакомление с окружающим» 
С.А. Козлова «Мой мир» 
Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий» 
Н.С.Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» 
С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей» 
Детская литература 
Серия «Учим малыша» - «Азбука зверей и птиц»; «Лесные жители»,  «Зоопарк», «Домашние 
животные». 
«Когда это бывает»,  
И.Светлова «Повышаем интеллект» и эрудицию»,  Детские энциклопедии:  «Что? Зачем? 
Почему?»; «Транспорт», «Тело человека», «Космос», Т.Д.Нуждина «Чудо всюду» 
Игры 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Развивающая игра «Природные чудеса России» 
Развивающая игра «Пернатый мир» 
Развивающая игра «Мамы, папы и детишки» 
Развивающая игра «Размышляйка» 
Развивающая игра «Я развиваюсь» 
Развивающая игра «Я расту» 
Развивающая игра «Развиваем внимание» 
Развивающая игра «Кто где живет» 
Развивающая игра «Из чего мы сделаны» 2 шт 
Развивающая игра «Спорт» 
Игровой дидактический материал по экологии «Береги живое» 
Игра-лото «Большие и маленькие» 
Лото «Мир животных» 
Лото «Загадки о животных» 



Игровой дидактический материал «Птицы средней полосы» 
Познавательная игра «МИМИ МЕМО»: Папы, мамы и детишки, Пернатый мир, Природные 
чудеса России». 
Развивающая игра «Ты чей малыш». 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Набор палочек Кюизенера 
Логические блоки Дьенеша 
Учебно-игровое пособие «Логика и цифры» 
Развивающая игра «Кубики» 
Развивающая игра «Сложи узор» 
Набор «Логическая мозаика» 
Развивающая игра «Что лишнее» 
Геометрическая мозаика 
Развивающая игра «Мои первые цифры» 
Обучающая игра «Счет» 
Обучающая игра «Раз, два…Сосчитай» 
Набор цифр «Волшебный сундучок» 
Обучающая игра «Сложение» 
Обучающая игра «Часы» 
Интерактивная игровая папка «ЛЭПБУК» 
Развивающая игра «Веселые цифры» 
Обучающая игра «Решаем примеры» 
Развивающая игра «Все о времени» 
Обучающая игра «Мы играем» 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
Все для счета 
Картотека предметных картинок «Деревья, кустарники, грибы» 
Наглядное пособие «Птицы» 
Картотека предметных картинок 
Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажи детям»: о морских обитателях, о 
драгоценных камнях, о хлебе, о космонавтике, о деревьях, о музыкальных инструментах, о 
рабочих инструментах, о бытовых приборах, о Московском Кремле, об Отечественной войне 
1812, о грибах, о животных жарких стран, о домашних животных. 
Наглядно-дидактические пособия: 
Деревья, 
Птицы 
Мамы и детки 
Животные России 
Овощи и фрукты 
Грибы и ягоды 
Обитатели морей и океанов 
Насекомые 
Обучающие карточки: «Животные Африки», «Времена года». 
Дидактический материал «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Домашние животные», «Деревья 
и листья». 
Наглядно-дидактическое пособие «Животные. Домашние питомцы» 
- подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.19.7. ФОП ДО);  
Методические пособия  



 «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием»  
 А. А. Смоленцева,1987 
«Уроки для дошколят .Логика» И. Светлова,2006 
« Уроки для дошколят .Учимся считать » Я.Чекмарёв,2006 
«Математика для детей 6-7 лет » Е.В.Колесникова,2017 
«Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» М.П. Костюченко ,2012 
«Из чего сделаны предметы» О.В.Дыбина ,2015 
«Неизведанное рядом ,Опыты и эксперименты для дошкольников» О.В.Дыбина,2015 
«Знакомим детей с человеческим организмом. Для детей 6-9 лет» Е.А. Алябьева ,2016 
«В стане здоровья. Для работы с детьми 4-7 лет » В.Т.Лободин, А.Д.Федоренко 
«Формирование целостной картины мира» Подготовительная группа .Под редакцией 
О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеевой   
«Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду .Мир растений» А.И.Иванова.,2004 
 
Список детской литературы. 
Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый 
Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); 
"Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 
"Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 
сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. 
О.И. Капицы). 
Былины. "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 
Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из 
сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой 
и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 
Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", 
"Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; 
Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 
"Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. 
"Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; 
Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные 
корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча 
зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг";;Рубцов 
Н.М. "Про зайца"; Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 
Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег 
везут; Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза";  
Проза.  
Бианки В.В. «Тайна ночного леса», рассказы  и сказки о животных; "Носов Н.Н. "Заплатка", 
"Огурцы", "Мишкина каша" ; Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" ; 
Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель";Ракитина Е. "Приключения новогодних 
игрушек", "Сережик" .Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" ;Сладков Н.И. "Хитрющий 
зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" ;Соколов-Микитов И.С. 
"Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Пожарные собаки" . Шим Э.Ю. 
"Хлеб растет". 
Литературные сказки. 
 Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница";Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский 
К.Г. "Теплый хлеб", Ремизов А.М. "Гуси-лебеди" 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 
сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 



Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 
Литературные сказки. 
 Сказки. "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), Гофман Э.Т.А. Киплинг Дж. Р. 
"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. 
Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 
Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 
А.Толстой «Приключения Буратино». 
Иллюстрированная энциклопедия дошкольника О.Брукс 
Иллюстрированная энциклопедия «Человек»  
Иллюстрированная энциклопедия «Космос» 
 Игры 
Летает – не летает 
Что это за птица? 
Найди предмет той же формы 
Отгадайте, что за растение 
Вершки и корешки 
Волшебные кубики, 
с мячом «Бывает – не бывает» 
Узнай, чей лист 
 Найдите, что опишу 
Что происходит в природе, 
Кто может совершать эти действия? 
 Лови да бросай-цвета называй, 
Чья голова, 
Чудесный мешочек, 
Посчитай, 
Третий лишний» (птицы).(животные)(растения) 
Узнай по описанию, 
Раздели на группы, 
Чей? Чья? Чьё? 
Кого я вижу? Что я слышу? 
Объясните почему? 
Кто же я? 
Добавь слова, 
Кто где живёт? 
Улетели птицы, 
Исправь ошибку, 
Кем ты будешь? 
Какое это блюдо? Посуда? 
Скажи наоборот 
Скажи одним словом 
Сплетем венок из предложений 
Веселый поезд  
Нужные знаки 
Красный -белый 
Кто как разговаривает? 
Кто где живёт? 
Горячий-холодный 
Кто как передвигается? 
Кто может совершать действия? 



Из чего сделано? 
Кто кем был? 
Что звучит? 
Когда это бывает? 
Что бывает осенью? 
Лови да бросай-цвета называй 
Четвертый лишний  
Одни-много 
Подбери признаки 
Животные и их детёныши 
Какая? какой? Какое? 
Что бывает круглым? 
Что слышно? 
Узнай по голосу? 
Кого назвали, тот лови 
Кто знает, пусть дальше считает 
 «Сказки в предметах и их свойствах » Е.А.Альбьева 
«Пожарная безопасность. Разработки занятий» Т.В Иванова,2005 
«Как обеспечить безопасность дошкольников» Москва «Просвещение»,2001 
«Правила дорожного движения для детей3-7 лет » Г.Д. Беляевскова и др.,2016 
«Безопасность. Учебное пособие  по основам безопасности 
жизнедеятельности»Н.Н.Андреева,Л.Н.Князева,Р.Б.Стёркина,2016 
Демонстрационный материал  
Сюжетные картины «времена года» 
Серия «Планета Земля» : зима.весна,лето,осень. 
Тематические плакаты «Время» 
Серия наглядно-демонстративных пособий «Расскажи детям»: «Бытовые приборы», «Космос», 
«Космонавтика», «Транспорт», «Рабочие инструменты», «Музыкальные инструменты», «Хлеб», 
«Дикие и домашние животные», «Драгоценные камни», «Морские обитатели», «Олимпийские 
игры», «Зимние виды спорта», «достопримечательности Москвы», «Московский кремль», 
«Отечественная война 1812г.».  
Наглядно-демонстративные пособия «Природные зоны» Растения и животные крайнего севера, 
растения и животные степей и пустынь, растения и животные смешанных ,лиственных лесов и 
тайги ,растения и животные субтропических лесов, тропиков и саванн. 
Игрушки 
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней по цвету. 
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 
Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом дополнения 
Муляжи фруктов и овощей 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 
Декорации 
Набор строительных элементов 
Животные 
Настольный конструктор деревянный цветной 
Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью 
болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих моделей механизмов 
Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с разделением по диагонали 
для составления узоров по схемам 
Шнуровки различного уровня сложности 
Набор цветных счетных палочки Кюизенера 
Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 
Пробирки для экспериментов 



Комплект воронок 
НПИ- «Путешествие по России» 
НПИ – «Профессии» 
НПИ- «Правила ПДД» 
НПИ- «Любимые сказки» 
НПИ «Учим часики» 
Лото- «Цифры», «Буквы», «Мир животных», «Весело учиться» 
Лото- «Загадки о животных» 
Логическая мозаика 
Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для воспроизведения очертаний цифр с 
помощью шнурков 
Домино 
Домино логическое на установление ассоциативных связей 
Настенный планшет «Погода» с набором карточек 
Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 
Комплект учебных пособий  «Природные сообщества леса, луга» 

 2.1.3. Речевое развитие 
     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.20.3. ФОП ДО);  
     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.20.4. ФОП ДО);  
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.20.5. ФОП ДО); 
     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.20.6. ФОП ДО);  
     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.20.7. ФОП ДО).  
     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота». (п. 20.8. ФОП ДО). 
     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 
пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 
использоваться в организации в данной области: готовлю документ 
     2.1 4. Художественно-эстетическое развитие 
    - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.21.3. ФОП ДО);  
    - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.21.4. ФОП ДО);  
    - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.21.5. ФОП ДО); 
    - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.21.6. ФОП ДО);  
    - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.21.7. ФОП ДО).  
    Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота" 
(п. 21.8. ФОП ДО). 
    Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 
пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 
использоваться в организации в данной области: готовлю документ 
     2.1.5. Физическое развитие 
     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.22.3. ФОП ДО);  
     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.22.4. ФОП ДО);  
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.22.5. ФОП ДО); 
     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.22.6. ФОП ДО);  
     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.22.7. ФОП ДО).  
     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье» (п. 22.8. ФОП ДО). 



     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 
пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут 
использоваться в организации в данной области: готовлю документ 
    2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 
    п.23 ФОП ДО 
    готовлю документ 
    2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 
    п.24 ФОП ДО 
    2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы: 
    п.25 ФОП ДО 
    2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 
    п.26. ФОП ДО,  
    Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические рекомендации по 
планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной 
образовательной программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023г. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 
равноответственными участниками образовательного процесса. Социальными заказчиками 
деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

− Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 
детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка и действующим законодательством РФ. 
 



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

Система взаимодействия с родителями включает: 
− ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
− ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 
− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 
исследований 

- анкетирование; 
- социологический опрос; 
- интервьюирование; 
- «Родительская почта». 

В создании условий - участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
- помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды. 

В управлении − участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, Совета 
ДОУ; 
− в педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 
направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 

− наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы); 
− фоторепортажи «Из жизни группы»; 
− «Копилка добрых дел»; 
− «Мы благодарим»; 
− памятки; 
− создание странички на сайте ДОУ; 
− создание странички В Контакте; 
− консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 
− распространение опыта семейного 
воспитания; 
− родительские собрания 

 



В воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ, направленном на установление 
сотрудничества и партнерских отношений с 
целью вовлечения родителей в единое 
воспитательно-образовательное 
пространство 

− дни открытых дверей; 
− дни здоровья; 
− недели творчества; 
− совместные праздники, развлечения; 
− встречи с интересными людьми; 
− семейные клубы «Доверие»; 
− «Дельфинята - дружные ребята»; 
− семейные гостиные; 
− клубы по интересам для родителей; 
− участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах; 
− мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности; 
− творческие отчеты кружков. 

 

Формы взаимодействия с родителями по реализации 
задач образовательных областей 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 
ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей. 
3. Привлечение родителей к совместным 
мероприятиям по благоустройству и созданию условий 
в группе и на участке. 
4. Изучение и анализ детско-родительских отношений 
с целью оказания помощи детям. 
5. Беседы с детьми с целью формирования 
уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 
семье. 
6. Выработка единой системы гуманистических 
требований в ДОУ и семье. 
7. Повышение правовой культуры родителей. 

Познавательное развитие 1. Беседы о развитии у ребенка потребности к 
 познанию, общению с взрослыми и детьми. 

2. Организация наблюдений, экспериментов, чтение 
художественной и познавательной литературы, 
просмотр фильмов. 
3. Организация совместных прогулок, экскурсий, 
маршрутов выходного дня для получения 
разнообразных впечатлений (исторические, памятные 
места, места отдыха горожан). 
4. Организация в ДОУ совместной исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности. 
5. Совместные конкурсы, игры, викторины. 



Речевое развитие 1 . Информирование родителей о содержании 
деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях 
и интересах: 
2 . Чему мы научимся (чему научились). 
3 . Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
ребенком. 
4 . Посещение культурных учреждений при участии 
родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря детей, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 
5 . Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 
наглядным материалам. 
6 . Создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи. 
7 . Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, 
энциклопедии). 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1.Организация тематических консультаций, папок 
передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребёнка 
2.Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
3. Проведение праздников, досугов с привлечением 
родителей. 
4. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 
развитию детей. 
5. Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 
6. Сотрудничество с культурными учреждениями 
города с целью оказания консультативной помощи 
родителям. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским 
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через 



анкетирование, определение путей улучшения 
здоровья каждого ребёнка. 
3. Создание условий для укрепления 
здоровья и снижения заболеваемости детей 
в ДОУ и семье: 
4. Зоны физической активности, 
5. Закаливающие процедуры, 
6. Оздоровительные мероприятия и т.п. 
7. Организация целенаправленной работы по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей. 
8. Ознакомление родителей с содержанием и 
формами физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с 
нетрадиционными методами оздоровления 
детского организма. 
10. Пропаганда и освещение опыта 
семейного воспитания по физическому 
развитию детей и расширения 
представлений родителей о формах 
семейного досуга. 
11. Консультативная, санитарно-
просветительская и медико-педагогическая 
помощь семьям с учётом преобладающих 
запросов родителей на основе связи ДОУ с 
медицинскими учреждениями. 
12. Проведение совместных развлечений с 
целью знакомства родителей с формами 
физкультурно- оздоровительной работы в 
ДОУ. 
13. Педагогическая диагностическая работа с 
детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических 
исследований. 
14. Отслеживание динамики развития детей. 
15. Определение и использование 
здоровье сберегающих технологий. 

 
 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на обеспечение 
непрерывного специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и развития. Форма 
и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 
сотрудничеству. 

  2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы: (п. 27. ФОП ДО) 
    2.6.1. Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной 
психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического 
сопровождения: 
    п. 27.8. ФОП ДО,  
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    РАЗДЕЛ 7. Организация коррекционно-развивающей работы в дошкольной 
образовательной организации // Методические рекомендации по планированию и реализации 
образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной образовательной 
программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 
    Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 
помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  
- обучающиеся с ООП: 
  - с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 
      - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 
     - обучающиеся с задержкой психического развития; 
     - обучающиеся с расстройствами аутистического спектра; 
  - обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 
медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе 
часто болеющие дети); 
  - одаренные обучающиеся; 
 - дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке; 

Особенности речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с

 поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей 
с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). 
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует. 
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 
оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
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поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. Названия 
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 
наоборот (кровать — спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 
лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 
детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 
(акой — открой). 
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 
грамматических изменений слова: единственное и множественное число 
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 
т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 
речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 
часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 
могут выделить отдельные звуки в слове. 

 
Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 

 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. 
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 
В  речи  детей  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются попытки 
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 
попытки оказываются неудачными. 
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
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времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 
елку иду). 
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 
женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 
грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 
живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 
нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь.  Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 
способны дифференцировать формы единственного и множественного  числа 
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 
тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения  
предлогов  они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 
произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются 
звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для 
детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 
артикулируются неотчетливо. 
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, 
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 
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звезда — вида. 
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения  в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 
В клетке лев. — Клеки вефь. 
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть. 

 
Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 

 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 
не используют сложные предлоги. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные  отношения  с  помощью  предлогов  выражаются  значительно  реже.  
Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия 
или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 
др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 
на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение 
в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 
дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 
недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 
словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 
суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 
является неправильным (садовник — садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
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подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно- следственные отношения (Сегодня уже весь снег 
растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 
временные, пространственные отношения. 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно- следственные отношения (Сегодня уже весь снег 
растаял, как прошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. 
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно- следственные, временные, пространственные отношения. 

 
Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития 
(по Т.Б. Филичевой) 
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Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 
звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. 
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 
вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 
дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В  то  же  время  для  детей  этого  уровня  
речевого  развития  характерны  достаточнаясформированность лексических средств 
языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший). 
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 
не передничек). 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
(румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). 
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 
русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 
называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод) 
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Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 
ото -, вы - (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 
согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 
побежала за двумями кошками). 
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения. 
Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — нарушение нормального темпа 
психического развития, когда отдельные психические
 функции 
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая  сфера)  отстают  в  своём  
развитии  от принятых психологических норм для данного возраста 

 
Особенности развития детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) 
 

Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме 
дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических 
функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления 
отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в 
прогнозе последствий. Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как 
биологическими, так и социальными факторами, а также различными вариантами их 
сочетания. 
Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными 
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 
двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 
недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 
технические навыки в ИЗО деятельности, лепке, аппликации, конструировании. 
Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 
нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств 
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у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у 
нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных 
навыков. 
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного 
задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 
регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 
типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с 
ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько 
затруднен -  снижен  его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 
(зрительного, слухового, тактильно- двигательного). 
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 
проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются 
в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, 
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема 
в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 
отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким 
образом, эталонные представления не формируются своевременно. 
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно 
моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 
также будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 
трудностях в формировании пространственных ориентировок. 
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 
ограничен   объем   памяти   и   снижена   прочность   запоминания.   Характерна   
неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 
страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения 
ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 
трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный 
характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому 
созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 
старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 
соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления 
- дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 
ситуативным, либо по функциональным признакам. 
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На 
уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше 
Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со 
скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 
восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют 
ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 
сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 
норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

28 
 



Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 
сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 
употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 
типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 
понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного 
рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 
механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 
предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 
сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 
Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и как совместная 
деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 
коллективная игра не складывается. Уровень развития игровой деятельности достаточно 
низкий и требует коррекции. 
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 
коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 
нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании 
нравственно-этической сферы – страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 
"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 
нравственно-этических нормах поведения. 
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 
личностное становление – формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 
недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется 
в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение 
на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с учетом индивидуальных 
особенностей контингента: 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны: 
− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
− правильно артикулировать отработанные звуки в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
− фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г), 

гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); 
− четко дифференцировать все изученные звуки; 
− воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
− находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
− различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
− овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов; 
− соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
− узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

29 
 



− сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделенным 
признакам; 

− владеть элементарными навыками пересказа; 
− владеть навыками диалогической речи; 
− владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; использовать
 в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

− общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и
 простые нераспространенные предложения. 

В  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  у  детей  расширяется  
понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 
В итоге логопедической работы дети должны: 

− фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
− правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
− называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
− владеть навыками звукового и слогового анализа и синтеза; 
− различать понятия «звук», «твердый звук»,  «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
− владеть  элементами  грамоты:  навыками  чтения  и  печатания  букв,  слогов,  

слов  и коротких предложений в пределах программы. 
− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
− понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 
− пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
− свободно составлять рассказы, пересказы; 
− владеть навыками творческого рассказывания; 
− овладеть графомоторными навыками 

     2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы: 
     - диагностическая работа (п. 28.1. ФОП ДО); 
     - КРР (п. 28.2. ФОП ДО); 
     - консультативная работа  (п. 28.3. ФОП ДО). 
     Рабочие программы учителей-логопедов, педагога-психолога и учителя-дефектолога 
(Приложение) 
 

     2.7. Программа воспитания ДОО 
     2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания: 
     п.29.2 ФОП ДО 

1.1. Цель программы воспитания 
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Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 
гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в МКДОУ д/с № 485, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие 
ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  
их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 
значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе 
базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 
ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3лет, от 3 
до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 
соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
 

Процесс освоения ценностных ориентации представлен как расширяющееся 
жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 
движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также 
исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, 
способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой программы является «Портрета Гражданина России 2035 
года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 
системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 
развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 
педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 
индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 
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идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном 
смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 
теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 
детских видов деятельности».   

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 
принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью , уважение к его 
персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 
воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 
подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 
содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 
детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 
должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 
подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 
т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  
и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 
конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 
представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды МКДОУ д/с № 485 строится на основе 
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
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обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-
содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 
смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 
с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 
характеристиками среды являются ее 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 
в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 
общих симпатий, ценностей и смыслов.  
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Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 
черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 
видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 
профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 
приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
реализуемые проекты и пр.  

 
1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 
выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 
организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться 
на гармоничном развитии человека в будущем. 
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1.3.1. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 
Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 
направления 
воспитания 

духовно-
нравственных 
ценностей на 

уровне 
дошкольного 
образования 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы)) 

Планируемые результаты  

 1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского 
общества, демократии, гуманизма, 
мира во всем мире. Действующий 
в интересах обеспечения 
безопасности и благополучия 
России, сохранения родной 
культуры, исторической памяти 
и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой родине, 
сопричастности  
к многонациональному народу 
России, принятия традиционных 
духовно-нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 

Формирование 
основ гражданской 
идентичности. 

Формирование 
семейных 
ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции. 
1.2. Любящий свою малую Родину 
и имеющий представление о России 
в мире, испытывающий симпатии и 
уважение к людям разных 
национальностей. 
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий 
интерес и уважение  
к государственным праздникам  
и важнейшим событиям в жизни 
России, места, в котором он живет. 
1.4. Активно участвующий в делах 
семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 

− имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение  
к семье; 

− проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны; 

− проявляет уважительное отношение  
к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

− имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 
традициях, связи поколений, уважении  
к героям России; 

− знает символы государства – Флаг, Герб 



человечества, уважения  
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной 
страны и устремлённый  
в будущее. 

 Российской Федерации и символику 
субъекта Российской Федерации, в 
которой находится образовательная 
организация; 

− проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам  
и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

− проявляет познавательный интерес  
и уважение к важнейшим событиям 
истории России и ее народов, к героям 
России; 

− проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание.  

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных 
целей развития России  
в различных сферах социальной 
жизни и экономики, участвующий 
в деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий  

Формирование 
основ гражданской 
идентичности. 

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей (сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и свобод 
других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 

− имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 
этносов, носителями разных убеждений, 
представителями различных культур. 

− имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, фольклоре 
народов России. 

− понимает, что все люди имеют равные 
права и могут выступать за них. 
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в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  
и свободы других людей  
на основе развитого 
правосознания. 

проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения между 
людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке 
их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека 
определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 

3. Социальная направленность 
и зрелость.  

Проявляющий самостоятельность 
и ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, 
активность, честность  
и принципиальность  

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия. 

3.1. Имееющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного 
и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 

− имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения  
к окружающим людям, предметному 
миру, к себе; 

− испытывает чувства гордости, 
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в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение  
и признание ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для 
разрешения проблем  
и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации 
и рефлексии. 

отношение к окружающим людям, 
природе и предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя 
(свое «Я») в соответствии с 
семейными, национальными, 
нравственными ценностями  
и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, принимает 
и уважает ценности общества, 
правдивый, искренний, способный  
к сочувствию и заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за свои 
действия и поведение. 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 

− способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении  
в соответствии с нравственными 
ценностями: 

− самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми  
и сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых отношениях 
в рамках игровых правил и т.д.); 

− преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

− способен к творческому поведению  
в  новых ситуациях в соответствии  
с принятой системой ценностей; 

− выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и ценностями; 

− задает вопросы взрослым; 
− экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  
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в собственном поведении; 
− способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  
за помощью; 

− осознает возможности совместного поиска 
выхода из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

− использует тактики разговорной 
дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться); 

− умеет слушать и уважать мнения других 
людей; 

− умеет пойти навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс и совместно прийти  
к решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; 

− пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 

− осознает свое эмоциональное состояние; 
− имеет свое мнение, может его обосновать; 
− осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 
чего-либо и необходимость нести за это 
ответственность, что способствует 
постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения; 

− имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 
действия: 

− старается не нарушать правила поведения, 
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испытывает чувство неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение 
неблаговидно; 

− поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно, креативно  
и критически мыслящий, активно 
и целенаправленно познающий 
мир, самореализующийся  
в профессиональной и личностной 
сферах на основе этических  
и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя  
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и пр.) 
в соответствии с нравственными 
ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий личностные 
качества, способствующие 
познанию, активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности  
и в самообслуживании .  

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, стремящийся 

− проявляет любознательность и интерес  
к поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых  
и незнакомых взрослых); 

− проявляет инициативу по улучшению 
качества жизни окружающих людей  
в процессе постановки и посильного 
решения практических проблем  
в реализации собственных проектных 
замыслов; 

− проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта, 
мотивируя ее потребностью  
в саморазвитии и желанием помогать 
другим людям, взаимодействовать с ними 
в решении посильных, но серьезных 
общественных задач. 

40 
 



к отображению прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной  
и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций.  

4.6. Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство  
и стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и культуры 
поведения.  
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5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие 
на основе правил сетевой 
культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной 
репутацией в сетевой среде, 
формирующий «здоровый» 
цифровой след 

Формирование 
основ 
информационной  
и экологической 
культуры. 

5.1. Способный отличать реальный 
мир от воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с другими 
детьми и взрослыми с помощью 
простых цифровых технологий  
и устройств. 

5.3. Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического 
здоровья (собственного и других 
людей) и подчиняется требованиям 
ограничения времени занятий с 
подобными устройствами. 

− осознанно выполняет правила эргономики 
использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов; 

− использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 
общественно полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

− понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 
информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  
к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Воспитание 
культуры труда. 

 

6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно 

− имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

− проявляет уважение к людям труда  
в семье и в обществе; 

− проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
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на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, мотивированный 
к инновационной деятельности 

  

 

относящийся к результатам своего 
труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни 
человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 
со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 
и эффективно 
взаимодействующий с другими 
людьми – представителями 
различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том 

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми  
и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

− умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); 

− умеет выразить и отстоять свою позицию, 
а также принять позицию другого 
человека (сверстника, взрослого); 

− не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других людей); 

− стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
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числе в составе команды); 
уверенно выражающий свои 
мысли различными способами  
на русском и родном языке 

общественным нормам  
и правилам поведения, владеет 
основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым  
в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека. 

обиженного; 
− выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 
с гармонизацией общественного 
окружения; 

− умеет выступить и в роли организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым)  
по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового 
и экологически целесообразного 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 
и оптимизмом, основными 
навыками личной и общественной 
гигиены, стремится соблюдать 
правила безопасного поведения  

− владеет основами умения регулировать 
свое поведение и эмоции в обществе, 
сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

− знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах  
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образа жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в том числе 
и сетевой), воспринимающий 
природу как ценность, 
обладающий чувством меры, 
рачительно и бережно 
относящийся к природным 
ресурсам, ограничивающий свои 
потребности 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа жизни  
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 
ко всем объектам живой и неживой 
природы.  

8.6. Признающий жизнь как 
наивысшую ценность. 

в соответствии с их спецификой (детский 
сад, транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль до собеседника 
на основе особенностей его личности 
(возрастных, национальных, физических) 
с использованием разных средств 
общения; 

− спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми без осуждения; 

− не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

− отстаивает свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников и взрослых; 

− помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права  
и достоинство; 

− имеет первичные представления  
об экологических ценностях, основанных 
на заботе о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном отношении  
к собственному здоровью; 

− проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности; 

− проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 
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− имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения  
к природе в культуре России, нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 
условиях, гибко адаптирующийся 
к изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную  
и образовательную мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного самообразования  
и самосовершенствования 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной 
деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  
и деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 
внимания и изменению поведения  
в зависимости от ситуации. 

− участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах; 

− выполняет просьбы и поручения взрослых 
и сверстников; 

− умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно преодолеть 
в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится  
к их совершенствованию; 

− проявляет основы способности 
действовать в режиме многозадачности 
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1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
Для достижения личностных результатов выпускника ДОО  

к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы 
следующие качества: 

 

Портрет ребенка раннего возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким. 

  

− имеет первоначальные представления  
о нормах, ограничениях и правилах, 
принятые в обществе; 

− проявляет эмоциональное отношение  
к семье; 

− проявляет интерес и желание 
участвовать в семейных праздниках  
и мероприятиях, организуемых  
в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению  
к другим людям, эмоционально 
отзывчивый, проявляющий понимание  
и сопереживание (социальный интеллект).  

− способен понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», что можно делать, 
а что нельзя в общении со взрослыми; 

− совместно взаимодействует с одним 
или несколькими детьми; 

− способен не мешать другим в играх  
и быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным 
оценкам и переживаниям (эмоциональный 
интеллект). 

3.2. Способный осознавать первичный 
«образ Я», осознавать себя представителем 
определенного пола.  

− доброжелателен, проявляет сочувствие, 
доброту; 

− испытывает чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых; 

− способен к проявлению настойчивости; 
− способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям  
в общении с взрослыми  
и сверстниками, к инициативе в игре, 
в творчестве, в различных видах 
деятельности; 

− проявляет независимость, позицию  
«Я сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься 
художественным творчеством.  

− проявляет интерес к познанию 
окружающего мира; 

− эмоционально реагирует на доступные 
произведения русского народного 
творчества; 

− эмоционально воспринимает 
произведения искусства, музыки, 
народного творчества; 

− проявляет интерес к художественно-



творческой деятельности (рисованию, 
лепке, конструированию и т.д.); 

− эмоционально реагирует на красоту  
в природе, быту и т.д. 

5.1. Владеющий устными средствами 
вербального и основами невербального 
общения. 

владеет речью, способен позитивно 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

6.1. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
гигиены, самообслуживания. 

− выполняет действия  
по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться спать  
и т.д.; 

− стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные 
руки, грязная одежда и т.д.); 

− выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, 
совместных с взрослыми делах; 

− способен к самообслуживанию 
(одевается, раздевается и т.д.), 
самостоятельно, аккуратно,  
не торопясь принимает пищу; 

− соблюдает гигиенические процедуры 
(чистит зубы, умывается и т.д.); 

− соблюдает элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные 
представления о труде взрослых. 

7.2. Способный к самостоятельности при 
совершении элементарных трудовых 
действий. 

− поддерживает порядок в быту, после 
игр и т.д.; 

− выполняет элементарные трудовые 
поручения; 

− стремится к самостоятельности  
в самообслуживании, в быту, в игре,  
в продуктивных видах деятельности. 

 
1.3.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 
 

Результаты 
освоения 

программы 
воспитания  

Результаты освоения 
программы на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

 

− Обладает установкой 
положительного отношения  
к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством 
собственного достоинства.  

− Проявляет готовность  
и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации  
к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки.  
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− Активно взаимодействует  
со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  
− Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

− Проявляет установки, 
отражающие индивидуально-
личностную позицию, 
социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности. 

Формирование 
основ семейных и 
гражданских 
ценностей 

− Имеет представления о 
семейных ценностях, семейных 
традициях, бережное 
отношение к ним. 
− Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностное отношение к семье. 
− Проявляет уважительное  
отношение к родителям,  
к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

−  Имеет первичные 
представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных 
традициях, связи поколений, 
уважении к героям России. 

−  Знает символы 
государства 
– Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику 
субъекта Российской 
Федерации, в которой 
проживает ребенок  
и находится образовательная 
организация, в которой он 
воспитывается. 

− Проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение  
к правам и обязанностям 
человека. 
− Имеет начальные 
представления о правах  
и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 

− Имеет представления  
о политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах. 

− Имеет представления  
о символах государства – 
Флаге и Гербе России,  
о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации,  
в котором находится 
образовательное 
учреждение. 

− Имеет представления  
об институтах гражданского 
общества, о возможностях 
участия граждан  
в общественном управлении. 

− Имеет представления  
о правах и обязанностях 
гражданина России, правах 
ребенка 

− Проявляет интерес  
к общественным явлениям, 
осознает важность активной 
роли человека в обществе. 

− Знает национальных героев 
и важнейшие события 
истории России  
и её народов. 

− Знает государственные 
праздники, принимает 
участие в важнейших 
событиях жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации, края 
(населённого пункта),  
в котором находится 
образовательное 
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товарища. 
− Проявляет 
познавательный интерес  
к важнейшим событиям 
истории России  
и ее народов, к героям России. 
− Проявляет уважение  
к защитникам Родины. 
− Проявляет интерес  
к государственным праздникам 
и желания участвовать в 
праздниках  
и их организации  
в образовательной 
организации. 

учреждение. 
− Уважительно относится  

к защитникам Родины. 
− Уважительно относится  

к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения. 

Формирование 
основ гражданской 
идентичности 

− Имеет первичные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира  
и себя в этом мире. 
− Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностного отношения  
к окружающим людям, 
предметному миру, к себе  
− Испытывает чувства 
гордости, удовлетворенности, 
стыда от своих поступков, 
действий и поведения; 
− Доброжелателен, умеет 
слушать и слышать 
собеседника, обосновывать 
свое мнение. 
− Демонстрирует 
способность выразить себя  
в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными 
ценностями. 
− Самостоятельно 
применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми  
и сверстниками (умение 
договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.). 
− Преобразует 

−  Имеет представления  
о базовых национальных 
ценностях Российского 
государства. 
− Различает хорошие  
и плохие поступки, умеет 
отвечать за свои собственные 
поступки. 
− Соблюдает правила 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице,  
в общественных местах,  
на природе 
− Негативно относится  
к нарушениям порядка  
в группе, дома, на улице;  
к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса 
своих обязанностей. 
− Имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий  
в истории и культуре нашей 
страны. 
− Проявляет уважительное 
и доброжелательное отношение 
к родителям, другим старшим и 
младшим людям. 
− Использует правила 
этики и культуры речи. 
− Избегает плохих 
поступков; умеет признаться  
в плохом поступке  
и проанализировать его. 
− Понимает возможное 
негативное влияние на 
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полученные знания и способы 
деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения  
со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации. 
− Способен к творческому 
поведению в  новых ситуациях 
в соответствии с принятой 
системой ценностей. 
− Выражает 
познавательный интерес  
к отношениям, поведению 
людей, стремление  
их осмысливать, оценивать  
в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами  
и ценностями: 
− Экспериментирует  
в сфере установления 
отношений, определения 
позиции в собственном 
поведении. 
− Способен 
самостоятельно действовать, 
в случае затруднений 
обращаться за помощью. 
− Осознает преимущества 
совместного поиска выхода  
из сложившейся проблемной 
ситуации или принятия 
решений. 
− Использует тактики 
разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться). 
− Слушает и уважает 
мнения других людей. 
− Идет навстречу другому 
при несовпадающих интересах 
и мнениях, найти компромисс 
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть 
баланса интересов. 
− Соотносит свое 
поведение с правилами  
и нормами общества. 
− Управляет своим 
эмоциональным состоянием. 
− Имеет свое мнение, 
может его обосновать. 
− Оказывает позитивное 

морально-психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, 
видеопродукции, 
телевизионных передач, 
рекламы. 
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влияние на свое окружение. 
− Осознанно  принимает 
решения и несет за них 
ответственность. 
− Способен управлять 
своим поведением, 
планировать свои действия. 
− Старается не нарушать 
правила поведения, испытывает 
чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение 
неблаговидно. 
− Проявляет поведение, 
которое в основном 
определяется представлениями 
о хороших и плохих поступках. 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей  

− Демонстрирует интерес 
к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду  
и новых общностях, в кругу 
знакомых и незнакомых 
взрослых). 
− Проявляет инициативу 
по улучшению качества жизни 
окружающих людей в процессе 
постановки и посильного 
решения практических проблем 
в реализации собственных 
проектных замыслов. 
− Инициативен  
в получении новой 
информации и практического 
опыта, мотивируя ее 
потребностью в саморазвитии  
и желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать  
с ними в решении посильных, 
но серьезных общественных 
задач. 
− Владеет основами 
управления своим поведением 
и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать 
негативные импульсы  
и состояния. 
− Знает и выполняет 
нормы и правила поведения  
в общественных местах  

− Демонстрирует 
ценностное отношение к учёбе 
как к виду творческой 
деятельности. 
− Имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека 
и общества. 
− Имеет первоначальные 
навыки командной работы,  
в том числе в разработке  
и реализации учебных  
и практикоориентированных 
проектов. 
− Имеет представления  
о душевной и физической 
красоте человека. 
− Способен видеть красоту 
природы, труда и творчества. 
− Проявляет интерес  
к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 
− Интересуется занятиями 
художественным творчеством; 
− Поддерживает опрятный 
внешний вид. 
− Отрицательно относится 
к некрасивым поступкам  
и неряшливости. 
− Отрицательно относится 
к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
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в соответствии с их 
спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.). 
− Умеет донести свою 
мысль до собеседника  
на основе его личностных 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения. 
− Имеет первичные 
представления  
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций  
и обычаев, на уважении  
к произведениям культуры  
и искусства. 
− Проявляет интерес, 
любознательность к различным 
видам творческой 
деятельности. 
− Способен выразить себя 
в доступных видах 
деятельности в соответствии  
с социокультурными 
ценностями. 
− Проявляет потребности 
к реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
образовательного учреждения. 
− Эмоционально 
отзывается на красоту 
окружающего мира, 
произведения народного  
и профессионального 
искусства. 

числе в содержании 
художественных фильмов  
и телевизионных передач. 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия 

 

− Имеет представления  
об этических нормах 
взаимоотношений между 
людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 
− Имеет первичные 
представления  
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов 
России. 
− Понимает, что все люди 

− Проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку  
и культуре. 
− Способен  
к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке. 
− Имеет начальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе,  
о единстве народов нашей 
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имеют равные права. 
− Спокойно реагирует  
на непривычное поведение 
других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми. 
− Не применяет 
физического насилия  
и вербальной агрессии в 
общении с другими людьми; 
− Твердо отстаивает свое 
достоинство и свои права  
в обществе сверстников  
и взрослых с помощью 
рациональной аргументации. 
− Помогает менее 
защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать  
их права и достоинство. 

страны. 
 

Формирование 
основ 
информационной 
культуры. 

 

− Осознанно выполняет 
правила эргономики 
использования разных средств 
сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 
− Использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия  
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми. 
− Понимает 
прагматическое назначение 
цифровой среды и ее 
рациональные возможности  
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д. 

− Использует знаково-
символические средства 
представления информации  
для создания моделей 
изучаемых объектов  
и процессов. 
− Самостоятельно 
организует поиск информации 
− Критически относится  
к информации  
и избирательности её 
восприятия;  
− Уважительно относится 
к информации о частной жизни 
и информационным 
результатам деятельности 
других людей. 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

 

− Имеет первичные 
представления  
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой 
и неживой природе, родном 
крае, бережном отношении  
к собственному здоровью. 
− Проявляет 
разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-
ценностного отношения  
к природе. 
− Имеет начальные знания 
о традициях нравственно-

− Проявляет интерес  
и ценностное отношение  
к природным явлениям  
и разным формам жизни; 
понимание роли человека  
в природе. 
− Бережно относится  
ко всему живому. 
− Имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения  
на жизнь и деятельность 
человека. 
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этическом отношении  
к природе в культуре России, 
нормах экологической этики. 
− Проявляет желание 
участвовать в экологических 
проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности. 
 

 

Воспитание 
культуры труда  

− Выслушивает замечания 
и адекватно реагирует на него 
(эмоционально, вербально). 
− Выражает и отстаивает 
свою позицию, а также 
способен принять позицию 
другого человека (сверстника, 
взрослого), подкрепленную 
аргументами. 
− Не принимает лжи  
и манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей). 
− Стремится обличить 
несправедливость и встать  
на защиту несправедливо 
обиженного. 
− Выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией 
общественного окружения. 
− Может выступать  
в разных ролях: в роли 
организатора,  в роли 
исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии. 
− Оказывает посильную 
практическую  
и психологическую помощь 
другим людям (сверстникам  
и взрослым) по их просьбе  
и собственной инициативе. 
− Имеет первичные 
представления о ценностях 
труда, о различных профессиях. 
− Проявляет навыки 
сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 
− Активно участвует  

− Имеет представления  
о ведущей роли образования  
и трудовой деятельности  
в жизни человека; о значении 
творчества в развитии 
общества. 
− Проявляет уважение  
к труду и творчеству взрослых 
и сверстников. 
− Имеет представления  
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности. 
− Проявляет 
дисциплинированность, 
последовательность  
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях. 
− Соблюдает порядок  
на рабочих местах (в школе, 
дома и пр.). 
− Бережно относится  
к результатам своего труда, 
труда других людей,  
к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 
− Отрицательно относится 
к лени и небрежности в труде  
и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 
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в общественно полезной 
деятельности. 
− Умеет выражать себя  
в различных доступных  
и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

 
     2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания: 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 
является 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: 

− Социально-коммуникативное развитие; 
− Познавательное развитие; 
− Речевое развитие ; 
− Художественно-эстетическое развитие; 
− Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 
областями1 

 

Образовательная 
область Планируемые результаты воспитания 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 
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 самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности  
со сверстниками, формирование уважительного отношения  
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  
к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях  
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 
развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  
и др.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией программы, 
построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 
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ценностей на уровне дошкольного образования, осуществление содержания 
воспитательного процесса проходит в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 
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Модули программы воспитания  

 

Модули  Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания соотнесенных с 
проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 
формы деятельности 

Развитие основ 
нравственной 
культуры 

 

Формировать у ребенка: 

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 
отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  
и заботы. 
− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении. 
− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 
− Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение  
к младшим и старшим. 
− Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться 
за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 
агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 
− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 
исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни.  
− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 
хорошие и плохие поступки.  
− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
− Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям.  
− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  
на ситуацию. 
− Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 
решений. 

− Виды и формы 
деятельности 
реализуются на основе 
последовательных 
циклов, которые  
при необходимости 
могут повторяться  
в расширенном, 
углубленном  
и соответствующем 
возрасту варианте 
неограниченное 
количество раз.  
Эти циклы 
представлены 
следующими 
элементами: 
− Погружение - 
знакомство, которое 
реализуется в 
различных формах: 
чтение, просмотр, 
экскурсии  
и пр. 
− Разработка 
коллективного проекта,  



− Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей. 
− Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  
о правилах этики. 
− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  
и телевизионных передач. 
− Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

в рамках которого 
создаются творческие 
продукты. 
− Организация 
события, в котором 
воплощается смысл 
ценности. 
 

Последовательность 
циклов может 
изменяться. Например, 
цикл может начинаться  
с яркого события, 
после которого будет 
развертываться 
погружение  
и приобщение  
к культурному 
содержанию на основе 
ценности. 

 

События, формы  
и методы работы по 
реализации каждой 
ценности в 
пространстве 
воспитания могут быть 
интегративными. 

Формирование 
семейных ценностей 

Формировать у ребенка: 

− Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 
− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
− Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
− Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  
к семейным обязанностям. 
− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 
− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
− Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты. 
− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 

Формировать у ребенка: 

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; 
− Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
− Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  
к правам и обязанностям человека.  
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− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  
в обществе. 
− Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 
межнационального общения. 
− Стремление и желание участвовать в делах группы. 
− Уважение к защитникам Родины. 
− Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 
народов. 
− Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

Например, одно и тоже 
событие может быть 
посвящено нескольким 
ценностям 
одновременно. 

 

Каждый педагог 
разрабатывает 
конкретные формы 
реализации 
воспитательного цикла. 
В ходе разработки 
должны быть 
определены смысл и 
действия взрослых, а 
также смысл и 
действия детей в 
каждой из форм. 

 

В течение всего года 
воспитатель 
осуществляет 
педагогическую 
диагностику, на 
основе наблюдения за 
поведением детей.  

Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 

(Воспитание 
уважения к людям 
других 
национальностей) 

Формировать у ребенка: 

− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 
зрения. 
− Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 
− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.  
− Уважение к культурным и языковым различиям.  
− Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 
− Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации  
или оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное игнорирование  
или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 
меньшинствами. 
− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  
не понимают ее. 
− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 

Формировать у ребенка: 

− Представления о душевной и физической красоте человека. 
− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке. 
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прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях) 

− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 
деятельностью. 
− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 
− Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 
народных промыслах. 
− Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В фокусе 
педагогической 
диагностики находится 
понимание ребенком 
смысла конкретной 
ценности и ее 
проявление в его 
поведении. 

 

 

Формирование основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Формировать у ребенка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе. 
− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 
ресурсам. 
− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 
бережного обращения с ресурсами. 
− Начальные знания об охране природы. 
− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  
на человека. 
− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к труду)  

Формировать у ребенка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
− Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества. 
− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов. 
− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении трудовых заданий, проектов. 
− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 
видах деятельности. 
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− Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

63 
 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа направлена на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе  
на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого  
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов, путем их 
усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих 
ценностей. 

 Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте  
и его психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 
ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.  
Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и 
с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными 
направляющими векторами для разработки основной образовательной программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в программе 
отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации с семьями 
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Детский сад № 485 функционирует с 23.12.1987 года: с 1987 года по апрель 1993 года находился 
на балансе завода «Сиблитмаш», 25 апреля  1997 года Распоряжением № 487-Р передан на 
баланс отдела образования  администрации Кировского района. 
 Нормативно - правовые основы деятельности образовательного учреждения отражаются 
Уставом с изменениями, утвержденный Приказом № 854–од от 08.12.2016 года Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.  
Здание детского сада общей площадью 3312,8 кв.м., в т.ч. площадь групповых помещений 1656,9 
кв.м. Имеются 10 групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, приемной, кухни и 
туалетной комнаты. Оборудовано 6 специальных кабинетов: заведующей, методический, 
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логопедический, психолога, английского языка, изостудии, компьютерный; имеются 
музыкальный и спортивный залы и бассейн. Кроме того, оборудован медицинский блок, 
состоящий из 6 кабинетов. Мы располагаем пищеблоком, складом, овощехранилищем, 
кастелянной и прачечной.  
 В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-
профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. Деятельность 
всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на обеспечение полноценного 
физического и психического здоровья детей, создание психологического климата в ДОУ, на 
познавательно-речевое и творческое   
 В детском саду создана развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО, 
способствующая успешному развитию личности каждого ребенка: в группах сделано 
зонирование, дидактический и игровой материал подобран по возрасту. Обстановка в группах 
максимально приближена к домашней, но с более интенсивно - развивающей направленностью 
интересов ребенка.  
 Жизненное пространство в детском саду построено так, что сферы деятельности детей по 
возможности не пересекаются. Для занятий по интересам в каждой группе имеются творческие и 
игровые центры, зоны по развитию умственных способностей, уголки уединения. При создании 
развивающей среды соблюдаются следующие принципы её построения: 
- безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;  
- создание условий для игр; 
- среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону ближайшего развития 
детей; 
- среда, способствующая личностно-ориентированному общению, стимулирующая активность, 
самостоятельность, творчество детей, создающая комфортность и эмоциональную 
раскрепощенность. 
Особенностью детского сада является тот факт, что в нем функционируют группы 
общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности. Процесс воспитания 
в дошкольной образовательной организации МКДОУ д/с № 485 основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и детей друг к 
другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания. 
 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации МКДОУ 
д/с № 485 являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО 
(праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов в 
рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по отношению 
к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном 
взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - других 
образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.)
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2.3. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 
а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 
и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями дошкольников 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Педагоги детского сада учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 
для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение 
или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 
диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 
Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 
специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад 485 занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность 
являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к детскому саду, группе, его развитию, эффективному 
использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством. 

Педагоги детского сада предлагают  родителям (законным представителям) активно участвовать в 
образовательной работе и в отдельных занятиях и мероприятиях. Родители (законные представители) 
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могут привносят в жизнь свои особые умения, ставят для них спектакль, организовывают совместное 
посещение музея, театра, помогают с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу 
детей во время экскурсий, поездок на конкурсные выступления, поход в библиотеку и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., также самостоятельно планируют  
родительские мероприятия и проводят их своими силами. 

В детском саду № 485 поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
Групповые формы работы:  

− Родительский комитет и Попечительский совет МКДОУ д/с № 485, участвующие в решении 
вопросов воспитания и социализации детей. 

− Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов. 

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 
детей дошкольного возраста. 

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

 
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 родителей. 

 
2.5. Особенности предметно-пространственной среды Организации 
     Характеристики предметно-пространственной среды Организации: 

 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ д/с № 485 (далее – РППС) 

соответствовуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. 
При проектировании РППС учитывались особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия 
и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

ДОО обеспечивает и гарантирует: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 
и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в т.ч. ограниченные) 
возможности здоровья. 

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда в ДОУ 485 не только развивающая, но и развивающаяся. 
Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, прилегающих территорий, 
предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 
материалами и другими компонентами руководствовались следующими принципами формирования 
среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС ДОО является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т.ч. технические и 

информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных 
материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 
правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в Организации, 
в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы 
следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, бассейне, изостудии, и др.), созданы условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 
малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в т.ч. использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 
ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в т.ч. 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ 485 имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 
заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, в помещениях 
детского сада достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены центры для разных видов двигательной активности детей – 
бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики (конструкторы, кубики, 
лего) 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 
коррекционных и профилактических мероприятий (Медицинский блок, бассейн, кабинет ЛФК) 

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 
так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры (беседки, малые и 
большие игровые формы).  В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (кабинет познавательного развития, оснащенный оборудованием и 
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информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей; огород; живой уголок – рыбки, черепахи, тритоны, лягушки; в группах:  книжные 
уголки, библиотека, интерактивные песочницы и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 
развития детей. Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с художественным 
вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей (изостудия, музыкальный зал, 
картинная галерея, выставки детских и взрослых работ) 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 
мобильные компьютеры, интерактивные доски, принтеры). Обеспечено подключение всех 
специалистов Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется для различных целей: 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, 
для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 
индивидуальности ребенка. 
 1) Знаки и символы: В детском саду создана предметно пространственная развивающая среда, 
соответствующая требованиям ФГОС ДО, способствующая успешному развитию личности каждого 
ребенка: в группах сделано зонирование, дидактический и игровой материал подобран по возрасту. 
Обстановка в группах максимально приближена к домашней, но с более интенсивно - развивающей 
направленностью интересов ребенка. Жизненное пространство в детском саду построено так, что 
сферы деятельности детей по возможности не пересекаются. Для занятий по интересам в каждой 
группе имеются творческие и игровые центры, зоны по развитию умственных способностей, уголки 
уединения. При создании развивающей среды соблюдались следующие принципы её построения: 
1.Трансформируемость пространства: возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей. 2. Полифункциональность материалов: возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, таких как: детская мебель,  мягкие модули, ширмы и т.д.; наличие в 
группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 3. Вариативность среды: 
наличие различных пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 4. Доступность среды: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 5. Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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     2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности 
социокультурных условий, в которых находится Организация: В детском саду создана предметно 
пространственная развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО, способствующая 
успешному развитию личности каждого ребенка: в группах сделано зонирование, дидактический и 
игровой материал подобран по возрасту. Обстановка в группах максимально приближена к домашней, 
но с более интенсивно - развивающей направленностью интересов ребенка. Жизненное пространство в 
детском саду построено так, что сферы деятельности детей по возможности не пересекаются. Для 
занятий по интересам в каждой группе имеются творческие и игровые центры, зоны по развитию 
умственных способностей, уголки уединения. При создании развивающей среды соблюдались 
следующие принципы её построения: 1.Трансформируемость пространства: возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 2. Полифункциональность материалов: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, таких как: детская мебель,  
мягкие модули, ширмы и т.д.; наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 3. Вариативность среды: наличие различных пространств для игры, конструирования, 
уединения, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 4. Доступность среды: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 5. Безопасность предметно-пространственной 
среды: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 
     3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: В детском 
саду создана предметно пространственная развивающая среда, соответствующая требованиям ФГОС 
ДО, способствующая успешному развитию личности каждого ребенка: в группах сделано зонирование, 
дидактический и игровой материал подобран по возрасту. Обстановка в группах максимально 
приближена к домашней, но с более интенсивно - развивающей направленностью интересов ребенка. 
Жизненное пространство в детском саду построено так, что сферы деятельности детей по возможности 
не пересекаются. Для занятий по интересам в каждой группе имеются творческие и игровые центры, 
зоны по развитию умственных способностей, уголки уединения. При создании развивающей среды 
соблюдались следующие принципы её построения: 1.Трансформируемость пространства: возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 2. Полифункциональность материалов: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, таких как: 
детская мебель,  мягкие модули, ширмы и т.д.; наличие в группах полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 3. Вариативность среды: наличие различных пространств для 
игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 4. Доступность среды: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 5. Безопасность 
предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

7  



     4) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности: В детском саду создана предметно пространственная развивающая среда, 
соответствующая требованиям ФГОС ДО, способствующая успешному развитию личности каждого 
ребенка: в группах сделано зонирование, дидактический и игровой материал подобран по возрасту. 
Обстановка в группах максимально приближена к домашней, но с более интенсивно - развивающей 
направленностью интересов ребенка. Жизненное пространство в детском саду построено так, что 
сферы деятельности детей по возможности не пересекаются. Для занятий по интересам в каждой 
группе имеются творческие и игровые центры, зоны по развитию умственных способностей, уголки 
уединения. При создании развивающей среды соблюдались следующие принципы её построения: 
1.Трансформируемость пространства: возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей. 2. Полифункциональность материалов: возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, таких как: детская мебель,  мягкие модули, ширмы и т.д.; наличие в 
группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 3. Вариативность среды: 
наличие различных пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 4. Доступность среды: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 5. Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
     5) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей: Целевые ориентиры: •  сплочение родителей и педагогов; •  создание единых установок на 
формирование у дошкольников целевых ориентиров; •  установление доверительных контактов между 
семьей и детским садом; •  повышение уровня заинтересованности родителей. 
     6) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирующие научную картину мира: разрабатывается 
     7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  разрабатывается 
     8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: разрабатывается 
     9) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: Разрабатывается 
     Особенности социального партнерства ДОО 
     Особенности реализации социального партнерства ДОО:  
     1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 
открытых дверей, государственные праздники, торжественные мероприятия и тому подобное): 
Разрабатывается 
     2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 
образования: Общество Охраны природы 
     3) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 
детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами: 
Проекты Мой дом, Моя земля 
     п.29.3 ФОП ДО 
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  2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания: 
     п. 29.4 ФОП ДО 

 

Программа воспитания МКДОУ д/с № 485 обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 
на уровень начального общего образования; 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания.  
− современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 
− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МКДОУ д/с № 485, осуществляющей образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников. 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
В ДОО созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающих развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 
а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
п.1.2.1. ОП ДОУ 
3.4.1. ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель 
физического воспитания, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 
Реализация Программы осуществляется: 
1 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. В 

каждой группе работают посменно два воспитателя. В группе ЗПР работают три воспитателя. 
2 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО. В каждой группе работает один младший воспитатель и в некоторых группах 
ещё одним младшим воспитателем. В группе раннего возраста работает один младший воспитатель. В 
группе ЗПР работает второй младший воспитатель.  

3.4.2. Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заключены договоры гражданско-
правового характера с Поликлиникой № 22. В Доу работает штат бухгалтерских работников. 

3.4.3. При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОО дополнительно предусмотрены должности 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей – учитель-логопед, 
учитель – дефектолог, педагог-психолог, инструктор физической культуры. 

3.4.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой 
основной образовательной программы. 

3.4.5. Старший воспитатель обеспечивает консультативную поддержку педагогических 
работников по вопросам образования детей, в т.ч. реализации программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников.  

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 
цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

- осуществляет 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; 

- организует участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 
работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
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- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии 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; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого потенциала педагогических, 
руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 
мастерства мотивирования детей; 

- осуществляет управление с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

В детском саду по Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение Организацией требований: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Организация должна учитывать 
особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
основной образовательной программы. 

В ДОО предусмотрена необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

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

 
 

      

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     2.1. Содержание образовательной деятельности части программы, расширяющей компоненты 
ФОП ДО 
     Учебный материал подобран с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой 
занятий. Постепенно идет его усложнение. Для развития творческих способностей используются 
нетрадиционные техники рисования, экспериментирование различных художественных материалов, 
дидактические игры, силуэтное моделирование, физминутки, упражнения для прорисовки росписей и 
закрепления способов работы с кистью и 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы: 
     п. 30. ФОП ДО. 
     Успешная реализация Программы организации МКДОУ д/с № 485 г.Новосибирска 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; 
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     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 детям 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 Федеральной 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 Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
     17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 
     3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
     В ДОО 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 ребенка с участием 
взрослых и других детей: Музыкальный и спортивный зал, интерактивное оборудование, компьютеры 
и лего конструкторы 
     2) административные помещения, методический кабинет: методический кабинет 
     3) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог): 
три кабинета логопедов, кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога 
     4) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 
том числе медицинский кабинет: медицинский кабинет 
     5) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО: Оформленная территория, 
огород, цветники, участки для прогулок 
     6) дополнительные помещения (при наличии) (детская библиотека и видеотека, компьютерно-
игровой комплекс, дизайн-студия и театральная студия, мастерская, мультстудия и кванториум, 
игротека, зимний сад, аудиовизуальные и компьютерные комплексы, экологическая тропа на 
территории ДОО, музей, тренажерный зал, фито-бар, сауна и соляная пещера и пр.): экологическая 
тропа, компьютерный класс, игротека 
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     3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
     РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 
РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 
привлекательной для каждого ребенка деятельности.  
     РППС МКДОУ д/с № 485 г.Новосибирска 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 учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 
     п.31 ФОП ДО 
     3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
     п. 33 ФОП ДО 
     3.5. Примерный режим и распорядок дня 
     Режим дня в МКДОУ д/с № 485 г.Новосибирска предусматривает рациональное чередование 
отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
     Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 
реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в МКДОУ д/с № 485 г.Новосибирска 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. 
     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, 
условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
     Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на 
прогулку (при наличии условий) 
     Группы полного дня: 
     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.35.16. ФОП ДО);  
     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  
     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.35.17. ФОП ДО); 
     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  
     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  
     Группы кратковременного пребывания: 
     - подготовительная к школе группа (6-7 лет) - п. 35.20 ФОП ДО;  
     3.6. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, праздники, 
мероприятия) 
     п. 36.4. ФОП ДО 

ЯНВАРЬ 

-27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
Рождество, Колядки 
ФЕВРАЛЬ 
- 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
- 21 февраля: Международный день родного языка; 
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- 23 февраля: День защитника Отечества. 
МАРТ 

- 8 марта: Международный женский день; 
- 27 марта: Всемирный день театра. 

АПРЕЛЬ 

- 12 апреля: День космонавтики; 
день Земли 

МАЙ 

- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая: День Победы; 
- 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

ИЮНЬ 

- 1 июня: День защиты детей; 
- 6 июня: День русского языка; 
- 12 июня: День России; 
- 22 июня: День памяти и скорби. 

ИЮЛЬ 

- 8 июля: День семьи, любви и верности. 
АВГУСТ 

- 12 августа: День физкультурника; 
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
День рождения Чебурашки 

СЕНТЯБРЬ 

- 1 сентября: День знаний; 
- 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

ОКТЯБРЬ 

- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
- 4 октября: День защиты животных; 
- 5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 

НОЯБРЬ 

- 4 ноября: День народного единства; 
- Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

ДЕКАБРЬ 

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
- 31 декабря: Новый год. 

15  



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     3.1. Методическое обеспечение для реализации обозначенной задачи/ряда задач, 
расширяющих задачи, обозначенные в ФОП ДО   
     1. В. Манин. Иван Шишкин – «Слово», 1996. 2. Л.Кудрявцева. Художники Виктор и 
Аполлинарий Васнецовы – «Детская литература», 1991. 3. Ю.А. Бычков. Иван Сорокин – 
«Художник РСФСР», 1985. 4. В. Соколовский. Круг светлых дней. Художник Станислав 
Ковалев – «Радуга» Учебно-наглядные пособия 1. Н. Астахова, Л. Жукова. Азбука русской 
живописи. – «Белый город». 2. Н.А. Курочкина. Знакомим с пейзажной живописью. СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 3. Н.А. Курочкина. Знакомим с жанровой живописью. СПб.: Детство-
Пресс, 2007. 4. Н.А. Курочкина. Знакомим с натюрмортом. СПб.: Детство-Пресс, 2005. 5. Н.А. 
Курочкина. Знакомим с портретной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2006. 6. Н.А. Курочкина. 
Знакомим со сказочно-былинной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2009. 7. Н.А. Курочкина. 
Знакомим с книжной графикой. СПб.: Детство-Пресс, 2001. 8. Т.Н. Маслова. Развитие 
эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007. 9. В.А. Панжинская-Откидич. Путешествие в мир живописи. 10. В.А. 
Панжинская-Откидич. И.К.Айвазовский. Стихия воды. 11. В.А. Панжинская-Откидич. 
Праздничная русь. Е.Н.Кустодиев. 12. В.А. Панжинская-Откидич. В.В.Верещагин. Лицо войны. 
13. Н.В. Нищева. Рас планета, два планета…Художник Сытова. 14. С. Вохринцева. Гжель. 
Учимся рисовать. 15. С. Вохринцева. Городецкая роспись. Учимся рисовать 16. С. Вохринцева. 
Хохлома. Учимся рисовать 17. С. Вохринцева. Дымковская игрушка. Учимся рисовать Слайд-
фильмы 1. Т.Я. Шпикалова. Дымковская игрушка (Методические рекомендации) 2. Т.Я. 
Шпикалова. Жостовские подносы (Учебно-методический комплекс средств обучения) 3. Т.Я. 
Шпикалова. Золотая хохлома (Методические рекомендации) 4. Т.Я. Шпикалова. Русская 
матрешка (Учебно-методический комплекс 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

     4.1. Общая информация 
     Программа организации "Волшебная радуга" разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и 
Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 
       4.1. Цели и Задачи Программы 
     Цель – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 
народа, исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 

     1.1. Цель и задачи реализации Парциальной программы "" 
     Цель Парциальной программы:  
     Основные задачи:  
       Задачами Программы являются: 
     1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО. 
     2. 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, 

16  



взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей. 
     3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
     4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 
     5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
     6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности. 
     7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
     8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования (п.14.2. ФОП ДО). 

     Задачи Программы, расширяющие задачи, обозначенные в ФОП ДО: Закреплять умение 
детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, разные способы создания 
изображения, соединения в одном рисунке разных материалов для получения выразительного 
образа 

     Программа организации включает в себя следующие разделы: 
     • целевой раздел раскрывает цели, задачи, принципы Программы организации, планируемые 
результаты освоения Программы организации, подходы к педагогической диагностике 
достижения планируемых результатов; 
     • содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности по 
каждой образовательной области для всех возрастных групп обучающихся, направления задачи 
коррекционно-развивающей работы, рабочую программу воспитания; 
     • организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых 
условий реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение, примерный режим и 
распорядок дня в дошкольных группах, план воспитательной работы. 
     Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию Программы организации. 
       4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
организации 
     Программа организации направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 
развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Количество групп всего: 10 
Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1 
Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 2 
Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 2 
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Количество групп для детей от 5 до 6 лет : 2 
Количество групп для детей от 6 до 7 лет : 2 
Количество разновозрастных групп: 1 

Информация о направленности групп:  
- Количество компенсирующих групп: 1 
- Количество оздоровительных групп: 2 
- Количество комбинированных групп: 7 

Режим работы и количество групп:  
- кратковременного пребывания (до 5 часов в день): 1 
       4.3. Характеристика части, формируемой участниками образовательных отношений 
    Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 
    п.23 ФОП ДО 
       4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
    Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 
    п.26 ФОП ДО; 
    Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические рекомендации по 
планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной 
образовательной программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023г. 
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