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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
Пояснительная записка.

Образовательная программа дошкольного образования муниципального общеобразовательного 
учреждения Загоскинской средней общеобразовательной школы имени Зимина (далее Программа) 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Федеральной образовательной программой 
дошкольного образования (далее ФОП ДО).

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, 
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса. Программа 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
(зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 2.11.2022г. регистрационный № 70809) (в 
редакции от 29.12.2022г.);

• Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г.
№ 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 
регистрационный № 70809);

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155 ФЗ (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14.11.2013 г. 
регистрационный № 30384) (в редакции от 21.01.2019г.);

• Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28.12.2022, регистрационный № 71847));

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

• Уставом МОУ.
Программа – нормативный документ, позволяющий реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольной ступени образования:
1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
содержании, доступными средствами.

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 
приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, 
большой и малой Родины.

3. Создание единого, федерального образовательного пространства воспитания и развития 
детей от рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 
представителям) равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места 
и региона проживания.

Программа направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в 
национально-культурных традициях Российской федерации, знающих историю и культуру своей 
Родины.

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений
Закон об образовании – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»
ДО – дошкольное образование



НОО – начальное общее образование
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ООП – особые образовательные потребности
Организация – организации, осуществляющие образовательную деятельность организации, к 

которым относятся образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Программа воспитания – федеральная рабочая программа воспитания 
Программа КРР – программа коррекционно-развивающей работы.
РАС – расстройство аутистического спектра.
РППС – развивающая предметно-пространственная среда.
Стандарт, ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования
УМК – учебно-методический комплект
ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования
Гигиенические   нормативы    –    Санитарные    правила    и    нормы    СанПиН    1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2.

Санитарно-эпидемиологические   требования    –    Санитарные    правила    СП    2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

ДГПП – дошкольная группа полного пребывания при МОУ «Майнский многопрофильный 
лицей имени В.А.Яковлева».

Цель и задачи программы.
ССЫЛКА: ФОП п.14.1. стр.4, п. 14.2 стр. 4-5.).

Целью Программы является разностороннее развитие и воспитание ребенка в период 
дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 
нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;
- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;
- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
- обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

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

Принципы и подходы к формированию Программы
ССЫЛКА: ФОП ДО п.14.3 стр. 5



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральными государственными образовательными стандартами:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрослые);
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОУ с семьей;
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
10) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Подходы к формированию Программы
1) Личностно – ориентированный: Методологическая ориентация в педагогической деятельности, 

позволяющая посредством опоры на системы взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самосознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. При этом педагогический процесс 
носит деятельностно – творческий характер, диалогичен, воспитанникам предоставляется 
пространство, свобода для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 
способов обучения и поведения.

2) Культурологический подход: предусматривает «открытость» различных культур, взаимосвязь 
природных и социокультурных процессов, основывающихся на общечеловеческих ценностях и 
направленных на помощь ребенку в освоении опыта и свободном саморазвитии и самореализации. 
Предполагает создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 
достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 
познавательных интересов. Реализация

3) Дифференцированный подход: подход к процессу обучения, в русле которого предполагается 
дифференциация в различных видах и формах. Учитываются индивидуально – типологические 
особенности личности для построения процесса обучения
в выделенных группах.

4) Деятельностный подход: предполагает целенаправленную организацию образовательно- 
воспитательным процессом ребенка дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности
– направленности интересов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания и 
опирается на существующие понятие «ведущая деятельность», «виды детской деятельности».

5) Дифференцированный подход: предполагает помощь дошкольнику в осознании себя личностью, 
в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в самоопределении 
относительно личностно-значимых и общественно-приемлемых целей, самореализации и 
самоутверждения.

6) Индивидуальный подход: предполагает признание самоценности каждого ребенка; диктует 
необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития дошкольника с опорой на его 
сильные стороны, природные склонности и способности, занимаясь с группой воспитанников, 
педагог при этом учитывает особенности каждого ребенка в отдельности.

7) Гендерный подход: лежит дифференциация по признаку пола, разных видов деятельности 
девочек и мальчиков (умственной, двигательной и т.д.).



Планируемые результаты освоения Программы
ССЫЛКА: ФОП ДО п.15-16 стр. 5-17

 к трем годам: п. 15.2. стр. 6-8;
 к четырем годам: п. 15.3.1. стр. 8-10;
 к пяти годам: п.15.3.2 стр. 10-12;
 к шести годам: п.15.3.3. стр. 12-15;
 к семи годам п.15.4. стр. 15-17;

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.
ССЫЛКА: ФОП ДО п.16 стр. 17-20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФОП ДО и составляет 90% от общего 

объема Программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

составляет 10% от общего объема Программы.
ДГПП с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников, потребностей 

воспитанников реализует Парциальную программу А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание 
дошкольников» с целью расширения и дополнения содержания образовательной области
«Познавательное развитие» обязательной части Программы и нацелена на первоначальное 
экономическое образование детей дошкольного возраста, как фактора их экономической 
социализации.

Цель и задачи реализации вариативной части Программы.
Цель раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических 
компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:
Обучающие 

задачи:
 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе экономических 

понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, потребители;
 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; о 

производителях товаров и услуг;
 расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии «рынок», «спрос»,
«предложение», «цена», «заработная плата»;
 создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, условия для 

решения практических задач самими детьми;
 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека;
 заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – дошкольника.
Развивающие задачи:
 развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, самостоятельность.
Воспитательные задачи:
 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту.

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;



 гармоничного восприятия экономической культуры;
 экономической направленности в воспитании;
 целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; целостности;
 единство воспитания, обучения и развития;
 системность и последовательность;
 сочетание коллективных и индивидуальных форм работы;
 наглядность;
 доступность;
 активность.

Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы характеристики.
Психолого-возрастные особенности развития детей

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 
жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 
человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы).

Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования.



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков.

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. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядное
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системепризнаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так,например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 
и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают   развиваться    устойчивость,    распределение,    переключаемость    внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могутправильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
общаться, причинное мышление,воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.



Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок ужеобращается к продавцу не просто как 
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель – шофер и т. П. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какойчасти игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя рольводителя автобуса, ребенок командует, пассажирами 
и подчиняется инспектору ГИБДД.

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могуткомментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 
способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 
из 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. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой –либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 
и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым 

было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, 
семейный бюджет и пр.);

 осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;
 иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за 

прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд;
 понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными;
 осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если 

разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 
приобретения необходимых, вещей;

 понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем;



 иметь представления об элементарных правилах финансовой безопасности;
 осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за 

деньги не купишь;
 следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества.

Система оценки результатов освоения вариативной части Программы.
Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале сентябряи в конце 

мая. Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является определение 
степени освоения ребёнком программы по основам финансовойграмотности. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках программы. Анализ 
диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении по финансовой грамотности дошкольников по 
программе «Дошкольник и экономика» автор А.Д. Шатова, «Введение в мир экономики, или как мы 
играем в экономику» автор А.А. Смоленцева
Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой)Старшая группа

Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как средством 
познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-доказательством, верно, обосновывает 
ценность каждого вида труда. Проявляет устойчивый интерес к труду взрослых, стремление 
оказать посильную помощь. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену, зависящую от 
качества. Проявляет бережливость, аккуратность, начала рационального поведения. Испытывает 
чувство вины за поломку игрушек, стремиться устранить свою оплошность.

Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает 
связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. Стремится аргументировать свои 
суждения. Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность их труда, имеет элементарное 
представление о семейном бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. Понимает товар как 
продукт труда, имеющий цену. Владеет обобщенными представлениями о качествах хозяина 
(бережливость, аккуратность). Проявляет беспокойство в связи с поломкой игрушек, меняется 
игрушками со сверстниками.

Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия некоторых 
профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда, установлении связи 
между ними. Отношение к деньгам не отличается осознанностью. Познавательное отношение к 
труду не устойчивое. Не осознает товар, как продукт труда, имеющий цену. Имеет нечеткое 
представление о качествах хозяина (бережливость, аккуратность). Не выражает сожаления по 
поводу сломанных игрушек, вещей. Не делится со сверстниками.
Подготовительная группа

Высокий: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к заданиям 
экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность, задает 
вопросы экономического характера. Использует в речи экономические термины. Устойчивое 
отрицательное отношение к жадности, корыстолюбию, лени, лживости. Уверен в своих силах, 
способен к длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость.

Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы, но сам 
вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью взрослого. Отношение к 
отрицательным нравственным качествам не устойчивое.

Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по побуждению 
воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, отвечает только на те 
вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий уровень самостоятельности. Осуждает 
жадность, лень, лживость с нацеливания взрослого.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с ФОП, с указанием 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

Задачи, содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 
для всех возрастных групп обучающихся
ССЫЛКА: ФОП ДО п.17- п.21 стр.20-148

Данный раздел Программы определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые ДГПП по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития).
В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 
деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до 
семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
ССЫЛКА: ФОП ДО п.18

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 
в рамках образовательной области «СКР»

Приобщение к
ценностям

Задачи направлений воспитания

«Родина», - воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту,
«Природа», родному краю, своей стране;
«Семья», - воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и
«Человек», взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и
«Жизнь», другим), вне зависимости от их этнической и национальной
«Милосердие», принадлежности;
«Добро», - воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего
«Дружба», народа, к нравственным и культурным традициям России;
«Сотрудничество», - содействие становлению целостной картины мира, основанной на
«Труд» представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к
сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения
соблюдать правила, активной личностной позиции;
- создание условий для возникновения у ребенка нравственного,
социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта
милосердия и заботы;
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к
результатам своего труда и труда других людей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
ССЫЛКА: ФОП ДО п.19

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 
в рамках образовательной области «ПР»

к ценностям Задачи направлений воспитания
«Человек»,
«Семья»,
«Познание»,
«Родина»,
«Природа»

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 
для человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
ССЫЛКА: ФОП ДО п.20

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 
в рамках образовательной области «РР»

Приобщение к ценностям Задачи направлений воспитания
«Культура»,
«Красота»,
«Познание»

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 
обществе правила и нормы культурного поведения;
 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 
чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке);
 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
образования для человека, общества, страны

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ССЫЛКА: ФОП ДО п.21

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания 
в рамках образовательной области «ХЭР»

Приобщение к
ценностям

Задачи направлений воспитания

«Культура»,  воспитание эстетических чувств (удивления, радости,
«Крс восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира
ота», (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов,
«Познание» жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными

особенностями);
 приобщение к традициям и великому культурному наследию
российского народа, шедеврам мировой художественной культуры;
 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира
ребенка;
 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их





проживания в разных видах художественно-творческой деятельности;
 формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 
детьми;
 создание условий для выявления, развития и реализации 
творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ССЫЛКА: ФОП ДО п.22

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках образовательной 
области «ФР»

Приобщение к ценностям Задачи направлений воспитания
«Жизнь»,
«Здоровье»,
«Познание»

 воспитание осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности
физического, духовного и социального благополучия человека;

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений и 
знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни;

 становление эмоционально-ценностного отношения к
здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным 
играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;

 коммуникабельности, уверенности и других личностных 
качеств;

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 
культуры в целях их физического развития и саморазвития;

 формирование у ребенка основных гигиенических навыков, 
представлений о здоровом образе жизни.воспитание отношения к 
знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 
общества, страны

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов.
(в соответствии с ФОП п. 23)

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяет 
самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 
обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе детей.

Согласно ФГОС ДО педагоги для реализации Программы использовать различные формы 
реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей:
в дошкольном возрасте (3 года – 8 лет):

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 
конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);



- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 
личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое);

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и – 
монологическая речь);

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, 
условию и замыслу ребенка;

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в 
природе, ручной труд);

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).

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

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 
организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
педагога или детей, чтение);

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, 
беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее 
решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 
новых условиях);

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 
способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 
коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 
совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 
личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 
воспитания и обучения используется комплекс методов.

При реализации Программы педагог использует различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов:

- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;



- реальные и виртуальные и др.
Средства, представленные в Программе, используются для развития следующих видов 

деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое);
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);
- познавательно-исследовательской и экспериментирования ;
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный материал);
- трудовой (оборудование и инвентарь);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
(в соответствии с ФОП п. 24)

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

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей.

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 
потребностей, педагог образовательного учреждения может выбрать один или несколько вариантов 
совместной деятельности:

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 
функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 
проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов 
егореализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту



детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 
деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 
активность и инициативу и т.д.. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, развивающая, 
воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная, развлекательная, 
диагностическая, психотерапевтическая и др.

В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма организации жизни и 
деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 
средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 
игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии 
детей.

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 
педагогу необходимо максимально использует все варианты её применения.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 
включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать:
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 
утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;
- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 
растениями и другое);
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО;
- продуктивную деятельность детей по интересам (рисование, лепка конструирование, и другое);
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 
деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 
проведения занятий.

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 
с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться



в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно- 
обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 
организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 
содействия, сопереживания.

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 
их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 
проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ;
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
- проведение спортивных праздников (при необходимости).

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать:

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно- 
печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);
- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 
театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
- опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-ориентированные проекты и др.
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;
- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации;
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 
мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;
- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
- работу с родителями (законными представителями) воспитанников.

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 
культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 
культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность.



Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 
центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 
времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 
деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 
познавательные интересы, изменять предметно-развивающую среду и др.).

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, коммуникативную, чтение художественной литературы.

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);
- в продуктивной – как созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);
- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 
инициатива);
- коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 
инициатива);
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 
практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 
интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 
неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных практик 
педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей.

Способы и направления поддержки детской инициативы
(в соответствии с ФОП п. 25)

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 
ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 
ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребёнка ДГПП как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка в ДГПП может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
-- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
- игры – импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
- логические игры, развивающие игры математического содержания;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 
танцевальных движений.

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:



1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 
ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 
своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности;

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 
область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 
задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 
новых подходов;

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОУ, 
используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 
иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 
вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок 
стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 
действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 
стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 
использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 
сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 
детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 
побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 
деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 
организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, 
танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 
ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 
Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 
поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 
детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 
заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в 
обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 
решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует  развитию у ребёнка умения



решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 
дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 
ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда 
была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских 
видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 
примерно раз в два месяца).

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 
старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 
произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 
поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений возникших затруднений.

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов:

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 
побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 
случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 
При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 
активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 
поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 
на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 
характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 
стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 
инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 
года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 
принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 
разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 
карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 
увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 
ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 
воплощения.

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи,



посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 
таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
(в соответствии с ФОП п. 26)

В соответствии с ФГОС ДО организация работы с родителями строится по следующим 
направлениям:

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

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

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности;

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы.

В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического коллектива 
ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста;

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи.

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

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 
педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 
детей;

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 
благополучия семьи;

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 
образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 
образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;



2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДОО и семье;
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 
этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество 
с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 
информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 
интересах детей;
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 
учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 
отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 
возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 
образовательных задач;
5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 
прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными особенностями развития детей.

Деятельность педагогического коллектива ДГПП по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям:
1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач;
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 
дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 
возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 
включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 
информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях 
пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;
3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 
воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 
способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 
способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 
вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 
инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста; разработку и 
реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей.

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 
ребёнка.
Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности:



1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 
ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 
организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 
спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям;

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 
решении данных задач;

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в ДОО;

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 
детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 
возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое).

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями):
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 
индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 
представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей и так далее;
2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 
собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 
консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 
проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы 
и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки 
для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 
медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 
(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные праздники и 
вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое.

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 
для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 
семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО.

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 
рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 
Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 
мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 
является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 
(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.



Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 
взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 
традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДГПП 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные 
цели взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями различных целевых групп, в т.ч. детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов

(в соответствии с ФОП п. 27)
1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы

КРР и (или) инклюзивное образование в ДГПП направлено на обеспечение коррекции 
нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 
социальной адаптации.
КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 
включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДГПП 
осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие 
квалифицированные специалисты.

ДГПП имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 
которая может включать:
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;
- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и 
стартовые условия освоения Программы;
- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 
просветительских задач программы КРР.

Задачи КРР на уровне ДГПП:
 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДГПП;
 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии или психологопедагогического консилиума 
образовательной организации (далее – ППК);

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого- 
педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения.
КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 
рекомендаций ППК.
КРР в ДГПП реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий. Выбор конкретной программы коррекционноразвивающих мероприятий, их количестве,



форме организации, методов и технологий реализации определяется МОУ самостоятельно, исходя 
из возрастных особенностей и ООП обучающихся.

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 
рекомендаций IПIК МОУ.

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 
психолого-педагогического сопровождения:

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;
2) обучающиеся с ООП:
- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 
респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 
состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДГПП;

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 
социальной адаптации;
одаренные обучающиеся;

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке;

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 
порядке;

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).

КРР с обучающимися целевых групп в ДГПП осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 
дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 
занятий.
КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 
особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения.

2. Содержание КРР на уровне ДГПП.
Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении;

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДГПП) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей социальной адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 
группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;



изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение уровня адаптации и адаптивнь1х возможностей обучающегося; изучение направленности 
детской одаренности;

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических проблем в 
их развитии;

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении психологической адаптации, 
дифференциальная диагностика этнокультурной природы имеющихся трудностей;

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;
выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 
среды;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

КРР включает:
выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями;

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

коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;
развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 
познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 
направленностью одаренности;

 создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности;
 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);

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

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

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.

Консультативная работа включает:
 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями 

в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 
приемов КРР с ребёнком.



Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 
возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных 
с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 
различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации.

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами
Согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования.
КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 
социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 
средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 
обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 
числе с использованием ассистивных технологий.

Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети

Такие дети имеют ярко выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны:
- быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 
обострения (не менее 4-х недель),
- специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность 
круга общения больного ребёнка,
- объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 
стремление постоянно получать от них помощь).

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, 
старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – 
сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 
эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 
социальной адаптации.
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми на дошкольном уровне образования:
 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; снижение тревожности;
 помощь в разрешении поведенческих проблем;
 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 
заключения и рекомендаций ГШК по результатам психологической и педагогической диагностики.

Направленность КРР с одаренными обучающимися:
- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 
возможных проблем и потенциала развития.



- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с 
ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 
ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 
обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 
его индивидуальности;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей 
и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;
организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, 
благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 
педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ГШК по результатам 
психологической и педагогической диагностики.

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 
испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 
дошкольном уровне образования:
- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 
эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;
- формирование уверенного поведения и социальной успешности;
- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в 
неуверенность, агрессия);
- новую языковую и культурную среду (тревога, создание атмосферы доброжелательности, заботы и 
уважения по отношению к ребёнку.

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 
организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 
организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально.

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 
осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДГПП. В случаях выраженных 
проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 
программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 
психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка.

КРР с обучающимися «группы риска»
К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие: - 

проблемы с психологическим здоровьем;
- эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий);
- поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман);
- проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 
потребность в лидерстве);

- проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые 
движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания).

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

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 
сферы;

 помощь в решении поведенческих проблем;



 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 
рефлексивных способностей;

 совершенствование способов саморегуляции.
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 
по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 
родителей (законных представителей).

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ
Основными задачами коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников; возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. Дети с ОВЗ 
и дети-инвалиды получают дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности.

Коррекционную работу осуществляют педагогические работники (воспитатели, педагог- 
психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель) и родители (законные представители) 
воспитанников.

Работа педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда со всеми субъектами 
образовательного процесса осуществляется на основе заключений ППК по основным видам 
деятельности:
- диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 
воображение, мелкая моторика, диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления 
агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к школе), диагностика коммуникативной 
сферы (трудности в общении со сверстниками и взрослыми). По результатам диагностики 
составляется психологическое заключение и на каждого воспитанника заводится индивидуальная 
карта развития. В случае выявления определенных проблем психолог предлагает родителям 
конкретное решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам. В процессе 
диагностики психолог также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в 
организации работы с конкретными детьми.
- коррекция проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по 
наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-то 
медленнее. С учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит психо- 
коррекционную работу в следующих направлениях: эмоционально-волевая сфера (агрессивное 
поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе), 
коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в 
семье, познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, 
внимания, воображения, мышления, восприятия);
- консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на решении профессиональных 
проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет отношение к 
решению главной задачи психологической службы образования. Педагоги и родители получают 
консультацию постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются 
только в связи с проблемами детей, а не сами по себе.
- просвещение – приобщение педагогов и родителей к психологическим знаниям. В обществе 
недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая 
культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, 
умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках. В 
педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых 
психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, 
понять, простить, уступить и т.д. Поэтому психологу важно повышать уровень психологической 
культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения 
заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с основными закономерностями и



условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты диагностических 
исследований; формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в 
работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать понимания 
необходимости работы психолога в детском саду.

Консультативная и просветительская работа узкими специалистами ведется по следующим 
направлениям:

3) Индивидуальная: с педагогами: педагогами проводится по запросам и результатам 
диагностики; обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики.

С родителями проводится по запросам и результатам диагностики.
2) Групповая:

- с педагогами: консультация; тренинг.
- с родителями: выступления на родительских собраниях; тематические встречи (консультации, 
семинары-практикумы и т.д.) с родителями по заранее выбранной проблеме; оформление 
информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе; подбор психологической литературы 
для библиотечки родителей. Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление 
и развитие  здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.

Взаимодействие узких специалистов при реализации коррекционных мероприятий 
Взаимодействие с родителями:
1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по заявленной 
тематике, запросу.
2) Выставка литературой по заявленной тематике.
3) Лекции-выступления на родительских собраниях.
4) Телефон доверия для родителей.
5) Диагностика детско-родительских отношений в семье.
Взаимодействие с воспитателями:
1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком,
2) Индивидуальные консультации.
3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы.
4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических советах.
5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации.
6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные образовательные 
результаты Программы.
7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон.
Взаимосвязь со специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель):
1) Анализ результатов диагностики, исследований.
2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, интеллектуального, 
личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка.
3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.
4) Составление АОП на каждого ребёнка.

3. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.
В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:
- своевременно выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ; 
определить оптимальный педагогический маршрут;
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ;
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;



- консультировать родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 
ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 
состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 
Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 
врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 
(лицами, их заменяющими).

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 
особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 
роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 
осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 
дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 
наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 
хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 
физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 
место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 
детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое 
обследование педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями.

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 
знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 
особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью 
таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 
(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 
планированию действий.

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 
активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в 
дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 
детей с ОВЗ.

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ в процессе адаптации к 
ДГПП и создания для них специальных образовательных условий.

1. В начале нового учебного года в дошкольном учреждении все педагоги проводят 
мониторинг с целью выявления детей с ОВЗ и определением уровня адаптации у детей 2-3 лет.

2. После этого проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) для детей с 
ОВЗ, на котором принимается решение о необходимости прохождения психолого- педагогической 
комиссии (ППК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания. Два раза в год проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) по 
детям раннего возраста (2-3 года), на котором принимается решение по созданию 
оптимизированных условий успешной адаптации к ДО.



3. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк МОУ разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу.

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 
их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.

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

Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития».
Деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (далее – узкие 

специалисты) с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, раскрытие 
потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой связи психолого- 
педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, диагностику, экспертизу (оценку) комфортности и 
безопасности образовательной среды, консультирование и просвещение субъектов 
образовательного процесса, коррекционно-развивающую работу, а также профилактику.

При реализации развивающих психолого-педагогических программ является важным 
условием развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, 
внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 
невербального, социального, эмоционального), личностного развития, овладения 
организационными навыками, умением проектировать и создавать. Профилактические психолого- 
педагогические программы будут содействовать формированию коммуникативных навыков, 
навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням образования.

Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет диагностические 
методики.

Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»
У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются:
- трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;
- трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и педагогами);
- трудности в сфере социальной адаптации.

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в 
том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее:
1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 
поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные причины: 
неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) мотивов учения, 
несформированность внутренней позиции школьника);
2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели поставленной 
задачи, затруднения в планировании учебных действий,
неуверенность в правильности выполнения задания (основные причины: несформированность 
знаково-символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности);
3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без помощи педагога, 
неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия (основные причины: 
несформированность произвольности поведения, несформированность навыков самоорганизации, 
медлительность, гиперактивность).

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:
1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную деятельность, 
организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений об окружающем 
мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-психологические особенности 
личности).
2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания коммуникаций со 
сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в коллективе, отсутствие



прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: несформированность 
коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические 
особенности личности).

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:
1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость (основные 
причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность);
2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: агрессивность, 
импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации к новым условиям, 
потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные 
действия в отношении сверстников (основные причины: несформированность коммуникативных 
навыков общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности личности).

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной адресной, 
индивидуально ориентированной психологической помощи, организации превентивных действий в 
формате адресных психолого-педагогических программ и технологий (профилактические, 
просветительские, коррекционно-развивающие). В коррекционно-развивающей работе с детьми, 
испытывающими трудности в обучении целесообразно использовать нейропсихологический 
подход, в который включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 
упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной 
сферы. Данный подход позволяет достичь улучшения показателей концентрации и распределения 
внимания, коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального состояния. Занятия 
могут проводится индивидуально и с подгруппой детей.

Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 
риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации». «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей».

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на каждом этапе жизни рекомендуется обратить внимание на возможные 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

Психолого-педагогическая диагностика основывается на следующих принципах: 
комплексность и целостность. Во время диагностики следует обращать внимание на развитие и 
сформированность интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной и поведенческой 
сторон.

Наиболее эффективными формами работы с детьми-сиротами от 2 до 7 лет для реабилитации 
и псхокоррекции являются:

1) игротерапия (это игры в образах литературных героев, импровизация диалога, пересказ и 
инсценировка);

2) арт-терапия (рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.);
3) музыкотерапия позволяет работать с детьми, испытывающими страх, тревожность, 

беспокойство;
4) библиотерапия (чтение книг, в которых описаны страхи детей, стрессовые ситуации);
5) логотерапия предполагает разговор с ребенком, направленный на вербализацию его 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний;
6) драмтерапия – это использование в работе с детьми данной целевой группы кукольный 

театр.
Такие формы работы проводятся индивидуально или малыми группами.

«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды».
Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально уязвимых групп 

обучающихся в силу наличия у них ряда специфических психофизиологических особенностей, 
обуславливающих необходимость организации и реализации такого образовательного процесса и



психолого-педагогического сопровождения, которые были бы способны в полной степени 
удовлетворить особые образовательные потребности данных индивидов.

В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью (нарушениями 
интеллекта).

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 
присваивает ребенку ПМПК, в заключение которой содержатся рекомендуемые специальные 
условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость психолого- 
педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной программы. Признание лица 
инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным учреждением МСЭ. Ребенку, 
признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с 
указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
(ИПРА).

На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень необходимых 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с 
указанием исполнителей и сроков исполнения. Заключение о нуждаемости в проведении 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации вносится в ИПРА.

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью можно 
выделить следующие общие психологические особенности:

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 
межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 
развивающимися сверстниками;

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется 
недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 
навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности формировании достижения 
поставленной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе);

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к новым 
условиям, распорядку, правилам поведения;

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 
изменение в настроении;

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, 
склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость (быстро 
становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании; 
при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; у некоторых детей 
в результате утомления возникает двигательное беспокойство);

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, когда 
образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и образовательных 
потребностей).

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, связанные 
со структурой нарушения в развитии:

 с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в 
результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность 
знаний, наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, 
наблюдаются трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы 
пространственные представления;

 с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении продуктивного 
взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного образования), а также



трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, внимание неустойчивое, 
рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую;

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто 
сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная 
утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением 
центральной нервной системы;

 с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 
окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, 
характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и 
способности к распределению внимания;

Ключевыми направлениями коррекционной работы узких специалистов с детьми ОВЗ, 
детьми-инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и консультационная 
работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной категории.

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется 
проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией. Коррекционные занятия 
позволяют развить у детей познавательную деятельность, когнитивную и социально- 
эмоциональную сферу. Последовательность развития понятий и навыков усложняется в рамках 
каждого раздела обучения.

«Дети с отклоняющимся поведением»
Отклоняющееся поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. При этом трудная жизненная ситуация 
характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и 
психологическое благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в социуме, 
дисгармонирующая психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не может 
преодолеть привычными средствами или самостоятельно.

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической дезадаптации, 
разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает первичный конфликт, 
который может расширяться и «захватывать» различные системы отношений ребенка. Отсутствие 
адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта, обострению отношений с родителями 
(законными представителями).

Таким образом, существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной 
ситуации нормального развития в ситуацию социально-психологической дезадаптации. Для 
понимания специфики развития девиантного и делинквентного поведения изучаются различные 
детерминирующие факторы, например, органические (биологические) факторы риска, факторы 
риска в истории жизни, индивидуальные и социальные факторы риска.
«Суицидальное поведение детей».

Суицидальным поведением называются любые внутренние и внешние формы психических 
актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни. При диагностике суицидальных 
проявлений у ребенка педагогу-психологу необходимо учитывать внутренние и внешние их 
проявления.

4. Внутренние формы суицидального поведения – это суицидальные мысли, представления, 
переживания, а также суицидальные тенденции, которые подразделяются на замыслы и 
намерения.

Первая ступень – пассивные суицидальные мысли – характеризуется представлениями, 
фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольной 
активности. Примером этому являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не 
проснуться», «если бы со мной произошло что-нибудь, и я бы умер…».



Вторая ступень – суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, 
то есть тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки 
плана ее реализации. Продумываются способы суицида, время и место действия.

Третья ступень – суицидальные намерения – предполагает присоединение к замыслу решения 
и волевого компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение.

2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и 
завершенные суициды.

Реальный риск суицида полагается определять из сочетания предиспозиционных 
(потенциальных, долгосрочных), триггерных (стрессовых), позиционных и статусных 
(краткосрочных) факторов развития суицидального поведения. Основываясь на перечень факторов 
развития суицидального поведения, основываясь на которые педагог-психолог может собрать и 
систематизировать информацию о ребенке, находящемся в кризисной ситуации и/или кризисном 
состоянии.

Факторами, обеспечивающими защиту от суицидального поведения для подростка, могут 
служить следующие:
1) семейный фактор: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных;
2) личностные факторы: развитые социальные навыки, уверенность в себе, умение обращаться за 
помощью к окружающим при возникновении трудностей, открытость к мнению и опыту других 
людей, к получению новых знаний; наличие религиозно-философских убеждений, осуждающих 
суицид;
3) социально-демографические факторы: социальная интеграция (включенность в общественную 
жизнь), хорошие отношения как со взрослыми, так и со сверстниками.

В работе с детьми, имеющими нарушения в поведении, узкие специалисты могут применять 
психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, тревожности, 
застенчивости и другое можно проводить в группе. В индивидуальном сопровождении проводится 
работа, направленная на улучшение психологической ситуации в семье и группе детского сада.
Целевая группа «Одаренные дети».

Одаренные дети – это обучающиеся, обладающие высокими познавательными потребностями 
(мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими таковые у их 
сверстников. На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних 
этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде деятельности, и 
только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в какой-то области 
деятельности.

К важным позициям в современной трактовке одаренности относятся:
 понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в период 

дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал;
 понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные 
таланты;

 представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 
мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление 
к совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей;

 появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным взаимодействием 
в процессе развития мотивационно-личностных качеств (мотивация саморазвития, 
увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, сверстники, 
ОУ, социальное и культурное окружение).

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей одаренных 
обучающихся.

5. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития может 
порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении)



II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка 
(опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным 
развитием письменной).

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в 
одной области со слабыми способностями к отдельным аспектам).

IV. Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы)
Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 
дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы дают 
возможность развить познавательную сферу ребенка.

КРР с обучающимися целевых групп в ДГПП осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 
дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 
занятий.

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 
и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
(в соответствии с ФОП п. 29)

Пояснительная записка
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 
духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России .

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей
1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
2) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 
воспитания



3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.
4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.
6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания включает социальное партнерство ДОО с другими 
учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 
дополнительного образования детей.

Структура Программы воспитания включает три раздела:
1.Целевой, 
2.Содержательный 
3.Организационный.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Цели, задачи воспитания

В ДОО воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 
ценностей российского общества, что предполагает:

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе;

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 
ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.

Направления воспитания
Патриотическое направление воспитания

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 
ответственного за будущее своей страны.

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств,



интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу.

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
Духовно-нравственное направление воспитания

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 
поведению.

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 
воспитания.

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 
аспектах.
Социальное направление воспитания

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 
выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях.

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 
с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 
своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения.
Познавательное направление воспитания

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной



картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека.
Физическое и оздоровительное направление воспитания

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения 
детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 
безопасности.

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека.
Трудовое направление воспитания

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребенка к труду.

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.
Эстетическое направление воспитания

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 
ценностного отношения к красоте.

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 
воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные
«портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 
так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы

Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, 
природа

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



Духовно 
нравственное

Жизнь, 
милосердие, 
добро

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

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми.
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел

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

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, 
жизнь

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

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

Эстетическое Культура и 
красота

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



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Обязательная часть

Уклад ДОО
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Уклад ДОО способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся, педагогами и другими сотрудниками).
А) Цель, смысл деятельности, миссия ДОО

Цель – всестороннее формирование личности ребёнка, с учётом его физического и 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, а также нравственное, 
патриотическое и эстетическое воспитание.

Миссия развития образовательного учреждения: гарантированное предоставление 
качественных образовательных услуг, обеспечивающих успешную социализацию ребенка в 
современном обществе. Миссия корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.

В соответствии с миссией образовательное учреждение следующим образом определяет 
социальные обязательства:
- обеспечить доступность получения каждым ребенком современного дошкольного образования, 
создающего равные условия для полноценного физического и психического развития;
- создание необходимых условий для охраны здоровья ребенка;
- совершенствование условий для профессионального роста педагогов;
- поддержка права родителей (законных представителей) в управлении образовательным процессом.

Эффективность реализации данной миссии возможна только при эффективном взаимодействии 
всех участников образовательных отношений: ребенок-педагог-родитель.

Основополагающим условием реализации миссии является философия ДОО, рассматриваемая 
как система смыслов и ценностей, которые определяют жизнедеятельность организации в целом и 
поведение каждого его сотрудника.
Б) Принципы жизни и воспитания ДОО

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно- 
исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей программы воспитания основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция 2022г.).

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 
определенными ФГОС ДО.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы:
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;



- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 
в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно –этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему образования;
- принцип возрастного соответствия. Содержание и методы дошкольного образования в 
соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
- принцип научной обоснованности и практической применимости. Соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 
в массовой практике дошкольного образования;
- принцип полноты, необходимости и достаточности. Поставленные цели и задачи решаются на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
- принцип позитивной социализации детей. Воспитательно-образовательный процесс построен 
на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;
- принцип преемственность. Прослеживается преемственность между детским садом и начальной 
школой;
- принцип индивидуализации дошкольного образования. Построение воспитательно- 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 
детей.

Данные принципы реализуются в Укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
В) Образ, особенности, символика, внешний имидж ДОО

ДГПП- это отдельно стоящее двухэтажное здание с. Загоскино, относится к МОУ 
Загоскинской СОШ имени Зимина. В территориальной близости имеются учреждения культуры и 
образования. ДГПП является открытой социальной системой, успешно сотрудничающая с 
различными организациями по основным направлениям: образовательное, психологическое, 
социально- педагогическое.

ДГПП обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений.   Функционирует 
1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. Режим работы: пятидневная неделя в 
течение календарного года. Время работы: 7.00-117.30 с понедельника по пятницу. Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. Имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными 
насаждениями, цветником, огородом, имеется спортивная площадка. Материально-техническая база 
на хорошем уровне, педагоги имеют высокий профессиональный уровень. Коллектив ДГПП 
стабильный, способный предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии 
с законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован.
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам ДОУ



Взаимодействие педагогов ДГПП с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где каждый 
ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда выслушают, поймут и 
помогут.

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

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

2. Формировать
доброжелательные, 
внимательные 
отношения

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

Развивать 
самостоятельность

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

4. Создавать условия 
для развития 
свободной игровой
деятельности

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра



развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских
идей). Спонтанная игра является не столько средством для организации 
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

5. Создавать условия 
для развития 
познавательной
деятельности

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

6. Создавать условия 
для развития 
проектной
деятельности

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

7. Создавать условия 
для самовыражения 
средствами искусства

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе



необходимых для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 
групп и родителей.

8. Создавать условия 
для физического 
развития

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

9. Осуществлять 
построение 
вариативного 
развивающего 
образования

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

Педагог ДГПП должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в ДГПП;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДО.

Основной принцип взаимоотношения семьи и ДГПП: «Союз педагогов и родителей — залог 
счастливого детства».

Необходимо, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги», стали 
союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, участниками образовательного процесса. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 
за воспитание детей.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. 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 должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 
стать настоящим образовательным партнерством.

Программой предусмотрено вовлечение родителей в воспитательное пространство ДГПП, 
участие в образовательной деятельности, обмен мнениями между родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Взаимоотношения между сотрудниками регулируются локальными нормативными актами 
МОУ. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
положительный эмоциональный настрой в группе, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 
детей в условиях ДГПП.

В рамках расширения воспитательного пространства ДГПП взаимодействует с учреждениями
– социальными партнерами на основании договора о сотрудничестве: СДК с. Загоскино, сельская 
библиотека, МОУ Загоскимнская СОШ имени Зимина.
Ключевые правила ДГПП

Все документы размещены на информационных стендах, официальном сайте МОУ 
Загоскинской СОШ имени Зимина zagoskinoschool.qosusluqi.ru
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДГПП

При реализации Программы коллектив ДГПП принимает во внимание социально- 
исторические события региона, многонациональный состав населения Ульяновской области, их 
быт, культуру и традиции, а также климатически условия региона. Это средняя полоса России: 
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, ледоход и т.д.), 
ярко выраженные особенности холодной зимы и жаркого лета, короткой весны и затяжной осени; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня. С учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 
представителей) воспитанников, социальный состав семей воспитанников, их национальные 
особенности.

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 
ДГПП. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные педагогом 
(регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой деятельности (образовательное 
событие), самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских игр. Освоение и 
закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осуществляется во время режимных 
моментов.

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 
оставляя педагогам ДГПП пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного образования. Педагоги 
использует календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России.

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 
понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям.

К традиционным мероприятиям ДГПП относятся: День знаний, Осенний бал, Новый год, Дни 
здоровья, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно 
проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие 
в региональных конкурсных мероприятиях.
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДГПП



Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, среда) ДГПП отражает 
федеральную, региональную специфику и включает: оформление помещений; оборудование; 
игрушки. РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 
принятию и раскрытию ребенком.

Среда ДГПП включает знаки и символы государства, региона, района, отражает 
региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится организация.

Среда ДГПП безопасна, гармонична и эстетически привлекательна. 
РППС обеспечивает ребенку:
возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей,
возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира,
возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 
возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни,

физической культуры и спорта,
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции.
При выборе материалов и игрушек для РППС администрация, воспитатели ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 2-7 лет

В ДГПП созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной и 
антитеррористической безопасности, норм охраны труда. Оборудованы специальные помещения: 
медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет, логопедический кабинет, 
сенсорная комната Для проведения музыкальных и двигательных занятий, культурно –массовых 
мероприятий с участниками образовательных отношений, проведения педсоветов, собраний 
имеется музыкально-спортивный зал с комплектами физкультурного, музыкального оборудования, 
техникой.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 
оснащенных развивающим материалом. В игровых помещениях ДГПП имеется игровые центры по 
основным направлениям воспитания:

«Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, счётный 
материал и большое количество игр по развитию логико – математического мышления. Это игры на 
плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое 
лото; настольные игры, палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д.

«Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 
игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий, макет 
проезжей части, макет светофора, дорожных знаков «Мир в картинках».

«Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 
пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. Атрибуты для 
ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные инструменты, музыкально- 
дидактические игры,

Имеется геральдика России, Ульяновской области, Майнского района, наглядные и 
методические материалы по тематике, справочные материалы для дошкольников, дидактические 
игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту.

«Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем мир», 
содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, экспериментирования, емкости 
разной вместимости; календарь природы, комнатные растения, песочные часы, лейки, 
опрыскиватель, лупы, микроскоп. Здесь же представлены книги о временах года, иллюстрации и 
календарь погоды. Для знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно



оформляется «Огород на подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и 
растительному миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, правила безопасности при 
проведении опытов.

«Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами разного 
размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, кольцеброссом, кеглями, 
гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в различных движениях, развивать 
физические качества, удовлетворять потребность в физической активности.

«Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для обыгрывания 
построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематические строительные наборы. 
Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся распределять обязанности, 
планировать процесс изготовления постройки.

«Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются 
журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной тематики, портреты 
писателей.

«Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, бумага, 
восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. Предусмотрено 
наличие образцов различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов 
последовательности выполнения работ.

«Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: детская 
игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек.

В ДГПП еженедельно оформляется тематический уголок в соответствии темы недели (дня).
В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, результаты НОД 
по рисованию, лепки, аппликации, художественному труду. Для родителей (законных 
представителей) воспитанников имеется информационный стенд для размещения памяток, 
рекомендаций, консультация по вопросам воспитания и образования детей, ежедневное меню.
Насыщенность РППС в группах соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Все оборудование, игрушки, пособия доступны детям, безопасны в использовании.

Воспитатели обеспечены учебно-методическим комплектом, который включает: программы, 
учебно-методические пособия, справочную, энциклопедическую, художественную литературу, 
учебно-наглядные пособия, ЭОР.

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей – инвалидов ДГПП не 
имеет.
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДГПП

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурный контекст воспитания является составляющей Программы воспитания ДОУ. Он 
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и опирается на 
построение социального партнерства ДГПП.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

Воспитывающая среда ДГПП
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

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

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности.



Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 
необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 
гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой.

Воспитывающая среда ДОУ направлена на поддержку и развитие инициативы, 
самостоятельности, самореализации в процессе различных видах детской деятельности с учетом 
особенностей участия педагога, а именно:

Форма участия педагога Задача педагога Ожидаемый
образовательный результата

Организует занятия. 
Цель: освоение новых 
знаний и умений для
использования в проектной, 
событийной, 
самостоятельной
деятельности.

Соблюдать принципы
дошкольного образования

Комплексное всестороннее развитие 
детей по всем образовательным 
областям в соответствии с 
Программой
и ФГОС ДО.

Педагог помогает Наблюдать за детьми, при Развивается инициатива и
Цель: стимулирование необходимости, помогать самостоятельность, умения найти
детскую самостоятельность (объяснить, как пользоваться себе занятие и партнеров по
и инициативу, и, при новыми материалами, совместной деятельности.
необходимости, помочь подсказать новый способ Формируются умения
детям реализовать свои действия и пр.). договариваться, способности к
замыслы (недирективное Помогать детям наладить сотрудничеству и совместным
содействие). взаимодействие друг с действиям

другом в совместных
занятиях и играх в центрах
активности.
Следить, чтобы каждый
ребенок нашел себе
интересное занятие

Педагог создает условия для Заметить проявление Развивается инициатива и
самореализации. детской инициативы. самостоятельность.
Цель: обеспечить условия Помочь ребенку (детям) Формируется уверенность в себе,
для проектной деятельности осознать и сформулировать чувство собственного достоинства и
как одного из важнейших свою идею. собственной значимости для
элементов ПДР При необходимости, помочь сообщества.
(пространство детской в реализации проекта, не Появляется стремления быть
реализации). забирая при этом полезным обществу.

инициативу (недирективная Развиваются когнитивные
помощь). способности (умение думать,
Помочь детям в анализировать, работать с
представлении информацией).
(предъявлении, презентации) Развиваются регуляторные
своего проекта. способности (умение ставить цель,
Помочь всем (участникам планировать, достигать





проекта и окружающим) 
осознать пользу, значимость 
полученного результата для 
окружающих.

поставленной цели).
Развиваются коммуникативные 
способности (умение презентовать 
свой проект окружающим, 
рассказать о нем, сотрудничать в
реализации проекта со 
сверстниками и взрослыми).

Взрослый участвует в 
процессе наравне с детьми. 
Цель: заинтересовать детей в 
нахождении решения 
проблемной ситуации.

Найти и ввести в детское 
сообщество проблемную 
ситуацию, которая 
заинтересует детей.
Дать детям возможность 
разворачивать действие по 
своему пониманию,
оказывая им, при 
необходимости, деликатное 
содействие, избегая прямых 
подсказок и указаний.
Помогать детям планировать 
событие так, чтобы они 
смогли реализовать свои 
планы.
Насыщать событие 
образовательными 
возможностями, когда дети 
на деле могут применить 
свои знания и умения в 
счете, письме, измерении, 
рисовании, конструировании
и пр.

Развивается творческая инициатива 
и самостоятельность.
Формируется детско-взрослое 
сообщество группы.
Развиваются умения работать в 
команде, конструктивно 
взаимодействовать со сверстниками 
и взрослыми.
Развиваются способности на 
практике применять полученные 
знания, умения, навыки.
Развиваются регуляторные 
способности (умение ставить цель, 
планировать, достигать 
поставленной цели).
Развиваются когнитивные 
способности (умение думать, 
анализировать, работать с 
информацией).

Педагог не вмешивается. 
Цель: создать условия для 
игры, как ведущего вида
деятельности дошкольников.

Создавать условия для
детских игр (время, место, 
материал).
Развивать детскую игру. 
Помогать взаимодействовать 
детям в игре.
Не вмешиваться в детскую 
игру, давая детям проявить 
себя и свои способности.

Происходит всестороннее развитие 
детей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, 
физическое)
Развивается детская инициатива. 
Формируются умения соблюдать 
правила в играх, выполнять 
различные роли.
Развиваются способности 
взаимодействовать со сверстниками, 
договариваться, разрешать
конфликты.

Общности
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности.

В ДГПП можно выделить следующие общности: педагог – дети; родители (законные 
представители) – ребёнок (дети); педагог- родители (законные представители).



Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками ДОУ. Сами участники 
сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такого сообщества является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности.

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

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДГПП и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДГПП. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДО. Без совместных усилий взрослых невозможно выявить особенности ребенка и в дальнейшем 
создать условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания.

Детско-взрослое общность – для неё характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско- 
взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 
задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 
будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность (общество сверстников) – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 
саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам



поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

Задачи воспитания в образовательных областях
При проектировании содержания воспитательной работы в ДГПП соотносятся направления 

воспитания и образовательные области.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения обучающимися всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:
- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

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

патриотическим направлениями воспитания;
- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;
- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья»,
«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 

и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции.
- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей.
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и
«Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 
образования для человека, общества, страны;

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 
страны, к культурному наследию народов России;

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их 
этнической принадлежности;

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну);

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:



- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 
культурного поведения;

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек»,
«Природа», что предполагает:

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями);

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 
мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа»,
«Культура»;

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 
культуре;

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 
нормам и правилами;

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.

Формы совместной деятельности в ДГПП (в соответствии с ФОП)
Формы совместной деятельности в образовательной организации

Работа с родителями События Совместная Организация Социальное
(законными образовательн деятельность в предметно- партнерство
представителями). ой образовательных пространственной

организации ситуациях среды

Работа с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДГПП.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Задачи:

1) обеспечить взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 
информации педагогами и родителями в интересах детей;

2) обеспечить открытость ДГПП: открытость и доступность информации, регулярность 
информирования, доступ родителей в пространство детского сада;



3) привлечь к максимальному участию родителей в образовательном процессе (участие 
родителей в совместных мероприятиях, конкурсных мероприятиях детского сада, района, города, 
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);

4) обеспечить педагогической поддержкой семьи воспитанников, повысить компетентности 
родителей в вопросах развития, образования и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;

5) обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. 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 должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДГПП. Родители 
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно 
стать настоящим образовательным партнерством.

Программой предусмотрено вовлечение родителей в воспитательное пространство ДГПП, 
участие в образовательной деятельности, обмен мнениями между родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей) в процессе воспитательной работы

Изучение семей
воспитанников

Беседы с родителями, наблюдение за общением родителей и детей,
опрос, анкетирование, рисуночные тесты, беседы с детьми о семье

Информационно-
консультативная 
деятельность

Буклеты, памятки, информационные ящики, стенды, наглядная информация, 
подгрупповые и индивидуальные консультации;
презентация достижений, мастер-класс.

Просветительская 
деятельность

Родительские гостиные, школа для родителей, консультирование, 
тематические встречи, организация тематических выставок специальной 
литературы, семинары, лекции специалистов ДОУ, беседы, дискуссии,
круглые столы

Совместная 
деятельность

Совместные детско-родительские проекты, экскурсия, игровые семейные 
викторины, вернисажи, выставки работ, физкультурно-спортивные
мероприятия, социальные акции, музыкальные праздники, концерты, 
конкурсные мероприятия, видеосалон.

События (в соответствии с ФОП)
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 
направлен взрослым.

Субъект/формы взаимодействия Формы, средства, пути реализации
События ДОО 1) Проекты воспитательной направленности;

2) праздники;
3) общие дела;
4) ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);
5) режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);
6) свободная игра;





7) свободная деятельность детей.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 
своих действий в контексте задач воспитания.

Событие – это не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 
события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДГПП проходит в следующим образом:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (экскурсии, детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 
носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. Д.), профессий, культурных традиций народов России.

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребенком.

Традиционными событиями ДОО стали:
- тематический день, посвященный Дню знаний;
- воспитательно-образовательный проект «Мир профессий, «Космос глазами детей»; «Помним! 
Гордимся!», «Музыкальный театр»;
- экологические акции «Покормите птиц зимой!», «Зеленый патруль»;
- социальная акция «Георгиевская ленточка»;
- спортивные соревнования взрослых и детей, приуроченные ко Дню Защитника Отечества, ко Дню 
космотавтики, ко Дню бега;
- музыкальные развлечения и праздники «Рождественские колядки», «Масленица», посвященные 8 
Марта, посвященные выпуску детей в школу, посвященный Дню защиты детей;
- походы и экскурсии;
- Дни открытых дверей;
- встречи с интересными людьми и пр.

Традицией ДГПП стало проведение дней открытых дверей с приглашением родителей к 
участию в деятельности совместно с детьми и педагогами. Гость группы – мероприятие в ходе 
которого, родители становятся непосредственными участниками воспитательно-образовательного 
процесса наряду с детьми и педагогами.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.

Праздники-традиции
Традиционные общие Досуговые события с Общекультурные традиции жизни
праздники родителями

(законными
представителями)



- три сезонных праздника на 
основе народных традиций и 
фольклорного материала: 
осенний праздник, праздник 
проводов зимы, праздник 
встречи весны;
- общегражданские
праздники: Новый год, День 
защитников Отечества, 8 
марта, День Победы

- концерты;
- походы;
выставки/вернисажи;
- фестивали семейного 
творчества;
- встречи с интересными 
людьми;
- спортивные праздники

- прогулки и экскурсии за 
пределами сада (старший возраст 
совместно с родителями);
- общение старших дошкольников 
с малышами;
- показ театра силами 
сотрудников, родителей;
профессиональных исполнителей;
- музыкальные концерты, 
литературные вечера,
художественные мастерские

Традиции-ритуалы
Утренний/вечерний фильтр День рождения

Традиции-стиль жизни группы
Индивидуальный подход понимается как 
целенаправленное, осознанное выстраивание 
педагогами пространства свободы и выбора, 
предоставляемого ребенку:
- необходимо считаться с тем, что дети
делают все в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп;
- необходимо уважать предпочтения и 
привычки ребенка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья;
- в ДГПП для всех взрослых действует запрет 
на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка

Культура поведения взрослых направлена на 
создание условий для реализации собственных 
замыслов, планов, стремлений детей. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы определяется взрослым.
Спокойная обстановка, отсутствие спешки – 
необходимые условия жизни и развития детей. 
Детский сад – это не школа. В детском саду 
проходит детство ребенка- дошкольника. Жизнь 
детей должна быть интересной, насыщенной 
событиями, но не должна быть напряженной.
Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, 
воспитатель сам должен быть доброжелательном, 
хорошем настроении

Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 
потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и возможность для их 
обучения и воспитания, создания ситуаций для применения имеющегося опыта, формирования 
самостоятельности в практической деятельности

Режимные моменты Задача педагога Ожидаемый 
образовательный результата

Утренний прием Встречать детей приветливо, 
доброжелательно,
здороваясь персонально с 
каждым ребенком.
Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах
ребенка).

Эмоциональный комфорт и 
положительный заряд на день. 
Развитие навыков вежливого 
общения.
Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс.

Утренняя гимнастика – 
оргмомент в начале дня, 
нацеленный на создание 
положительного
эмоционального настроя и 
сплочение детского

Провести зарядку весело и 
интересно, грамотно.
Способствовать сплочению 
детского сообщества, 
развитию двигательных 
навыков.

Положительный эмоциональный 
заряд.
Сплочение детского коллектива, 
развитие добрых взаимоотношений 
между детьми, умения 
взаимодействовать.





коллектива. Музыкальное и физическое 
развитие.

Дежурство.
Это почетно, это важно, это 
интересно, это ответственно.
Обязанности дежурных
должны быть всем понятны.

Позаботиться о том, чтобы 
все знали, кто сегодня
дежурит: обозначить имена 
дежурных на стенде, выдать 
им необходимые атрибуты 
(фартук, повязку или др.), 
объявить дежурных на 
утреннем круге.
Давать дежурным посильное 
задание, чтобы они знали 
свои обязанности, и чтобы 
могли успешно с ними 
справиться. Формировать у 
дежурных ответственное 
отношение к порученному
делу, стремление сделать его 
хорошо.
Способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и 
ценили труд дежурных, 
учились быть им
благодарными за их 
старание, не забывали 
поблагодарить.
Использовать 
образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи, мышления и т. Д.).

Приобщение к труду, воспитание 
ответственности и 
самостоятельности.
Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть
благодарным.
Формирование привычки 
пользоваться «вежливыми» словами

Подготовка к приему пищи Учить детей быстро и 
правильно мыть руки. 
Приучать детей к 
самостоятельности (мыть 
руки самостоятельно, без 
напоминаний).
Обсуждать с детьми, почему 
так важно мыть руки, чтобы 
дети понимали, что это
жизненная необходимость 
для сохранения здоровья.

Умение самостоятельно и правильно 
мыть руки (воспитание культурно- 
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания).
Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед едой, 
(формирование навыков здорового 
образа жизни).
Выработка привычки мыть руки 
перед едой без напоминаний 
(развитие самостоятельности и 
саморегуляции).



Прием пищи Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели 
спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом.
Поощрять детей есть 
самостоятельно в 
соответствии со своими 
возрастными 
возможностями.
Воспитывать культуру 
поведения за столом,
формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами.
Обращать внимание детей на 
то, как вкусно приготовлен 
завтрак, стараться
формировать у детей 
чувство признательности 
поварам за их труд.
Использовать 
образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи и т. Д.)

Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого 
общения.
Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями.
Воспитание умения ценить чужой 
труд, заботу, умения быть
благодарным.

Подготовка к прогулке 
(возращение)

Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на 
сушилку.
Развивать
доброжелательность, 
готовность детей помочь 
друг другу.
Использовать 
образовательные 
возможности во время
режимных моментов.

Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями.
Развитие доброжелательности, 
готовность помочь сверстнику

Прогулка Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и 
содержательной.
Обеспечить наличие 
необходимого инвентаря 
(для сюжетных и 
спортивных игр,
исследований, трудовой 
деятельности и пр.).
Организовывать подвижные 
и спортивные игры и

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления.
Удовлетворение потребности в 
двигательной активности.
Физическое развитие, приобщение к 
подвижным и спортивным играм.
Сплочение детского сообщества, 
развитие доброжелательности, 
умения взаимодействовать со 
сверстниками.
Развитие игровых навыков.



упражнения.
Приобщать детей к культуре
«дворовых игр» — учить их 
различным играм, в которые 
можно играть на улице.
Способствовать сплочению 
детского сообщества.
При возможности, 
организовывать 
разновозрастное общение. 
Максимально использовать 
образовательные 
возможности прогулки.

Развитие разновозрастного 
общения.
Развитие инициативы.

Подготовка ко сну, сон Создавать условия для 
полноценного дневного сна 
детей (свежий воздух, 
спокойная,
доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и 
пр.).
Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать 
одежду в определенном 
порядке.
Стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у
детей формировалась 
любовь и потребность в 
регулярном чтении.

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления.
Развитие навыков 
самообслуживания.
Формирование интереса и 
потребности в регулярном чтении. 
Приобщение к художественной 
литературе.
Формирование самостоятельности.

Постепенный подъем К пробуждению детей 
проветрить игровую 
комнату.
Организовать постепенный 
подъем детей (по мере 
пробуждения).
Провести гимнастику после 
сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно.
Обсуждать с детьми, зачем 
нужна гимнастика и закалка.

Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному
здоровью (как хорошо закаляться, 
быть здоровым и не болеть).
Комфортный переход от сна к 
активной деятельности.
Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 
Интеграция ОО.

Уход домой Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и
доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась 
уверенность в том, в детском 
саду его любят и ждут, 
всегда ему рады.
Пообщаться с родителями, 
сообщить необходимую 
информацию,

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания 
прийти в детский сад на следующий 
день.
Приобщение родителей к 
образовательному процессу. 
Обеспечение единства 
воспитательных подходов в семье и 
в детском саду.



способствовать вовлечению 
родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них 
ощущения причастности
к делам группы и детского 
сада.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях
В ФОП п. 29.3.5.3. указано:

совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой 
решаются конкретные задачи воспитания.

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

Основные формы, средства организации совместной деятельности в образовательных ситуациях:
Субъект/формы
взаимодействия

Формы, средства, пути реализации

Совместная 1) Ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
деятельность в 2) социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация,
образовательны составление рассказов из личного опыта;
х ситуациях 3) чтение художественной литературы с последующим обсуждением и

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов
наизусть;
4) разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-
инсценировки;
5) рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр
видеороликов, презентаций, мультфильмов;
6) организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или
авторских, детских поделок и тому подобное),
экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное),
посещение спектаклей, выставок;
7) игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и
другие);
8) демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример
педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение,
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).

В ДГПП совместная деятельность в образовательных ситуациях реализуются во всех видах 
деятельности дошкольников 2-7 лет, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики:

- 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).



Совместная деятельность в образовательных ситуациях не имеет четких временных рамок – 
педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 
образовательного процесса. Систематизирована совместная деятельность в образовательных 
ситуациях с помощью модели образовательного процесса на каждый день – с привязкой к режиму 
дня (представлена в таблице)

Модель воспитательно-образовательного процесса на день (с привязкой к режиму дня).
Режимные 
моменты

Формы организации 
образовательного 
процесса

Вид деятельности Направление 
воспитательной 
работы

Прием детей Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные)

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность,
физическая активность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Экскурсии по участку 
(теплое время года)

Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность

Познавательное

Наблюдения

Гигиенические
процедуры

Самообслуживание Физическое и
оздоровительное

Дежурство в уголке 
природы, в столовой

Элементарная трудовая 
Деятельность

Познавательное,
социальное, 
трудовое

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и
оздоровительное

Завтрак Формирование культуры 
еды

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное,
этико-эстетическое

Совместная 
со взрослым
образовательная 
деятельность

Игра Самостоятельная игровая 
Деятельность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
Деятельность

Трудовое, 
социальное



Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач
Чтение художественной 
и познавательной 
литературы
Дидактические и
сюжетно-дидактические 
игры
Конструирование

Познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной
литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 
активность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка

Занятия 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач
Чтение художественной 
и познавательной 
литературы
Наблюдения и экскурсии 
Беседы
Элементарные опыты 
Дидактические и
сюжетно-дидактические 
игры
Конструирование 
Труд в природе

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная
Трудовая деятельность, 
восприятие
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое 
Социальное 
Познавательное
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Подготовка к обеду. 
Обед

Формирование культуры 
еды

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное
этико-эстетическое

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию

Гимнастика 
пробуждения

Физическая активность Физическое и 
оздоровительное

Закаливающие
процедуры

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое и
оздоровительное

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Подготовка к 
полднику, 
полдник

Формирование культуры 
еды

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное, 
социальное



Самостоятельная деятельность
Игровая, познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная),
физическая активность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность

Мастерская 
Коллекционирование 
Беседы, чтение
художественной и 
познавательной 
литературы 
Досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.)
Реализация проектов

Изобразительная 
(продуктивная),
музыкальная, игровая, 
познавательно- 
исследовательская, 
конструктивная
деятельность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задач
Дидактические,
сюжетно-дидактические, 
подвижные, сюжетно- 
ролевые игры 
Конструирование
Труд в природе

Самостоятельная и 
совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная трудовая 
деятельность,
физическая активность

Социальное 
Познавательное 
Трудовое 
Патриотическое 
Физическое и 
оздоровительное
Этико-эстетическое

2.8. Организация предметно-пространственной среды ДГПП
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе ДОУ, а именно:
1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: информационные стенды с 
символикой РФ, Ульяновской области, Майнского района
2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится ДГПП:
- географические карты, глобус,
- книги, альбомы по ознакомлению с народностями России.
3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность:
- географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус,
- энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и растительном мире 
планеты, жизни людей разных стран, природы и пр.
- макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры,
- пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм
- оформлены «Центр безопасности».
4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности:
- игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами-заместителями,



- виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья,
- различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 
магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.).
- игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития.
5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей:
- материал для сюжетно-ролевых игр,
- дидактические, настольно-печатные игры,
- открытки, иллюстрации, фото.
6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирующие научную картину мира:
- предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, 
микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, бумаги, 
камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр.
- игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности,
- конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной 
тематики,
- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 
величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы,
7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства:
- картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, 
сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями,
- дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда».
- правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 
самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.
8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта:
- музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории,
- инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, маты,
- инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории,
- атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-эстафеты,
- картотеки спортивных, подвижных и народных игр.
9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа:
- подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории страны
- игры, наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России,
- альбомы, игрушки с различными росписями.

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

2.9 Социальное партнерство
Особенности воспитательно-значимого взаимодействия ДГПП с социальными партнерами 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает следующие 
позиции

Формы, средства, пути реализацииСубъект/формы 
взаимодейст



Социальными партнерами ДГПП являются следующие организации:
- МОУ Загоскинская СОШ имени Зимина;
- Сельский дом культуры с. Загоскино;
- Сельская библиотеак:
- Майнская ЦРБ;
- ГИБДД МО МВД России «Майнский».

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Кадровое обеспечение

В реализации Программы воспитания в ДГПП принимает участие весь педагогический 
коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию.

Воспитатели, осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания 
детей в ДГПП.

Все педагогические работники имеют высшую и первую квалификационную категорию, 
повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, 
вебинары, мастер-классы, практикумы, распространении педагогического опыта. В ДГПП созданы 
условия для совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых технологий.

Кадровый состав педагогического коллектива укомплектован педагогическими кадрами на 
100%.

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 
процесса

Директор школы - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДГПП;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;
- формирует мотивацией педагогов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов;
- организует и координирует работу при проведении воспитательных 
мероприятий;
- регулирует воспитательную деятельность в ДГПП;
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 
деятельности в  ДГПП;
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов

Заместитель
директора по УВР

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДГПП за учебный 
год;
- планирует воспитательную деятельность в ДГПП на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;
- размещает информацию на сайте МОУ, в социальных сетях о 
воспитательной деятельности;
- организует повышение психолого-педагогической квалификации

1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 
государственные и региональные, праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.);
2) проведение на базе организаций-партнеров различных 
мероприятий, событий и акций воспитательной 
направленности;
3) реализация различных проектов воспитательной 
направленности совместно разрабатываемых детьми

Социальное партнерство



воспитателей;
-организует участие воспитанников в мероприятиях различного уровня и т.д.;
- сопровождает воспитательную деятельность педагогических инициатив;
- развивает сотрудничества с социальными партнерами

Педагог- психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;
- осуществляет социологические исследования воспитанников;
- оказывает коррекционную помощь

Воспитатель. 
Музыкальный 
руководитель. 
Учитель- логопед.

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической 
культурой;
- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, сохраняет и 
приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 
современной жизни, сохраняет традиции МБДОУ;
– организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника;
- внедряет здоровый образ жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 
новые технологии воспитательно-образовательного процесса;
- организует участие обучающихся в мероприятиях различного уровня в 
рамках воспитательной деятельности;
- оказывает коррекционную помощь

Помощник 
воспитателя

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия творчеством, трудовой 
деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания.
Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 

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

Перечень локальных правовых документов МОУ, в которые внесены изменения в 
соответствии с Программой воспитания:
- Основная образовательная программа дошкольного образования;
- Программа развития;
- Годовой план работы;
- Календарный учебный график;
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности. 

Вся информацию размещается на сайте школы в установленные сроки.

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания
По своим основным задачам воспитательная работа в ДГПП не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.
В основе процесса воспитания детей должны лежать традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из социальноуязвимых групп (воспитанники 
детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.
Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо 
от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 
развития.



Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 
ориентиров в работе с особыми категориями детей:

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 
средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 
личного опыта детей особых категорий;

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 
образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 
условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;

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

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями;

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Качество работы ДГПП всегда оценивается главными экспертами – родителями (законными 
представителями) обучающихся. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка 
деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 
необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 
жизни детского сада.

В общении с родителями (законными представителями) обучающихся активно используются 
дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 
общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях.

3.4. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.
Основными   условиями   реализации   Программы   воспитания   в ДГПП, реализующем 

инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  ДГПП являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 
их успешной адаптации и интеграции в общество;



5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
8) 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.

3.5 Календарный план воспитательной работы

План воспитательной работы составляется на каждый учебный год и утверждается 
директором школы. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к конкретному учебному году. План воспитательной работы может 
корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе ДГПП изменениями: 
организационными, кадровыми, и т.п.

Календарный план воспитательной работы ДГПП составлен с целью конкретизации форм и 
видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками.

№ 
п/п

Тема мероприятия Срок проведения

СЕНТЯБРЬ
1 Неделя «Дорожная азбука в дошкольной группе» 1 неделя
2 Экскурсия по осенним улицам 2 неделя
3 Общее родительское собрание. Заседание родительского комитета 2 неделя
4 Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» 3 неделя
5 День воспитателя и дошкольного работника 3 неделя
6 День «Здоровья» «В стране Неболейка» 4 неделя
7 Акция по благоустройству территории «Спешите делать добро» 4 неделя
ОКТЯБРЬ
1 Выставка детских поделок из природного материала «Старичок -

лесовичок»
1 неделя

2 Акция «Дари добро» к Дню пожилого человека 1 неделя
3 Праздник «Осенняя мозаика» 1 неделя
4 Экскурсия «Кухня дошкольной группы» 2 неделя
5 Целевая прогулка «Знакомство с улицей» 2 неделя
6 «Осеннее путешествие» (спортивная сказка) 3 неделя
7 Изготовление пособий для детей по ПДД (привлечь родителей) 4 неделя
НОЯБРЬ
1 Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 1 неделя
2 Оформление информационных уголков, буклетов, листовок для

родителей: «Осторожно, гололед!»
2 неделя

3 Спортивная игра – путешествие по сказкам 3 неделя
4 Конкурс детских рисунков «Моя любимая мама» 4 неделя
5 Праздник для мам к Дню матери 4 неделя
ДЕКАБРЬ
1 Смотр «Новогодняя сказка»: оформление группы, снежные фигуры 1-4 неделя
2 Экскурсия «Деревья, птицы зимой» 1 неделя
3 День «Здоровья» «Зимние забавы» 2 неделя



4 Зимние целевые прогулки по улицам села «Выполняем правила
дорожного движения»

2 неделя

5 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Фабрика Деда Мороза» 3 неделя
6 Обзорная экскурсия в школу 3 неделя
7 Новогодний утренник «Новый год стучится в дверь» 4 неделя
ЯНВАРЬ
1 Развлечение «Рождественские забавы» 2 неделя
2 Экскурсия в магазин 2 неделя
3 Контрольные игры-занятия, игры-ситуации с детьми по ПДД в группах

с использованием дорожных знаков, макетов
3 неделя

4 День добрых дел «Снежные постройки» 2-4 неделя
5 Экскурсия в сельскую библиотеку 3 неделя
6 Изготовление буклетов, папок передвижек для родителей «Изучаем

правила дорожного движения вместе»
4 неделя

ФЕВРАЛЬ
1 Растительный и животный мир зимой 1 неделя
2 Специальные занятия:

- «Ребенок и колющие и режущие предметы»
- «Ребенок и лекарственные и химические средства»

2 неделя

3 Экскурсия в школьную библиотеку 2 неделя
4 Выставка поделок детей «Подарок любимому папе» 3 неделя
5 Праздник, посвящённый Дню защитника отечества «Папа – самый

лучший друг»
3 неделя

6 Спортивное развлечение «Мы скоро подрастем, в Армию служить
пойдем»

4 неделя

МАРТ
1 Творческий конкурс "Веселая ярмарка" к Международному женскому

дню
1 неделя

2 Праздник, посвящённый Международному женскому дню «Цветы для
мамы»

1 неделя

3 Специальные занятия «Телефоны специального назначения»(01, 02, 03,
04, 112)

2 неделя

4 Развлечение «Широкая Масленица» 3 неделя
5 День «Здоровья» «Режим дня»- совместный спортивно-игровой досуг с

родителями
4 неделя

АПРЕЛЬ
1 Волшебный вернисаж «Край родной – навек любимый» 1 неделя
2 Тематический досуг «Добрый и злой огонь» 1 неделя
3 Спортивные соревнования «Путешествие в космос» 2 неделя
4 Дни открытых дверей по теме: «Растем и развиваемся вместе» 2 неделя
5 Экскурсия в школьный музей 3 неделя
6 Целевые прогулки «Перекресток» 3 неделя
7 Экскурсия «Растительный и животный мир весной» 4 неделя
8 Акция «Дом для скворца» 4 неделя
МАЙ
1 Военно-спортивная эстафета ко Дню Победы 1 неделя
2 Конкурс рисунков и поделок «Война глазами детей, внуков, правнуков» 1 неделя
3 Праздник, посвящённый Дню Победы.

Возложение цветов к памятнику
1 неделя

4 Экскурсия на почту 2 неделя



5 Конкурс творческих работ «Моя семья», в рамках празднования Дня
семьи (рисунки, творческие работы)

2 неделя

6 Семейный флеш-моб 2 неделя
7 Выставка рисунков «Моя семья». 2 неделя
8 «Выпускной бал» 3 неделя
9 Эколого-оздоровительный поход «В гости к нам пришла весна -

красна» (совместно с родителями)
4 неделя

Специальные беседы с детьми о правилах безопасности в природе в 
летний период
- Правила поведения на воде (1 неделя)
- Правила поведения на дороге (2 неделя)
- Правила поведения в лесу (3 неделя)
- Правила поведения в путешествиях (4 неделя)
- Правила поведения с незнакомыми людьми и животными на улице (4 
неделя)

ИЮНЬ-АВГУСТ
1 День защиты детей. «Праздник лета – праздник света» (развлечения,

игры, аттракционы, конкурсы)
1 неделя

2 В летний период воспитательная работа организуется по плану летней
оздоровительной кампании

Примечание: в течение учебного года педагоги, обучающиеся и их родители (законные 
представители) принимают участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях различного уровня.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности обучающихся.

В образовательном процессе ДГПП находят отражение вопросы экономического воспитания 
дошкольников, что в настоящее время очень актуально. Экономика и дошкольник на самом деле, 
тесно связаны. Детей, точно также, как и взрослых, волнуют финансовые вопросы. Малыши, так 
или иначе, сталкиваются с миром финансов, обсуждают ли дома мама с папой повышение цен или 
прибавку к зарплате, или же в магазине игрушек, когда игрушка слишком дорогая и ее купить не 
могут, или же когда получают в подарок на день рождения конверт с купюрами.

«Экономика детям» значима потому, что подразумевает широкую практику применения 
полученных детьми знаний: и в быту, и в будущей профессии.

Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является обучение детей азам экономики, 
формирование экономических представлений.

Это обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества (включая детей 
дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка к жизни, правильной ориентации его в 
происходящих экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении 
экономики между первыми ступенями образовательной системы — дошкольным обучением и 
школой.



Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ

Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих экономических 
явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации к 
ее изучению в значительной степени способствует игровая деятельность.

Парциальная программа А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников» 
поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое семейный бюджет, почему он 
ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить достаток.

Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у детей в 
возрасте 6 -7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 
процесс решает программные образовательные задачи в следующих формах организации 
деятельности:

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
 свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется в ходе ООД, 
предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной 
работы с воспитанниками. Самостоятельная деятельность предполагает свободную игровую 
деятельность воспитанников в условиях специально созданной предметно-пространственной 
развивающей среды, обеспечивает каждому ребенку возможность выбора игр и атрибутов по 
интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение Программа 
осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей – познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДГПП, осуществляющие работу по программе. Программа определяет 
целевые ориентиры, базисные задачи, содержание музыкальной деятельности, критерии 
педагогической диагностики, примерные перечни произведений музыкального искусства для 
развития художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического 
планирования для каждой возрастной группы. Предусматривает комплексное усвоение искусства во 
всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 
происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 
интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 
коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу.

Для организации работы в рамках программы по направлению познавательное развитие 
детей  используется следующая литература и пособия:

1. Поварницина Г.П. , Киселева Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.
2. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом / Л. 

В.Кнышова. - М. Просвещение, 1996. – с. 128
Интернет-ресурсы:
www.cbr.ru — официальный сайт Банка России
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

Минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки РоссийскойФедерации
Ваши финансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотностиграждан «Дружи с финансами»
Электронные ресурсы для педагогов:
1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

www. festival.1september.ru, свободный. - Загл. с экрана.
2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана.
3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://worldofchildren.ru/,

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www/
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://worldofchildren.ru/


свободный. - Загл. с экрана.
4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.klubkontakt.net/ , 

свободный. - Загл. с экрана.
5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vscolu.ru/, свободный. - 

Загл. с экрана.

Сложившиеся традиции ДГПП
Требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексно- тематическом построении 

образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на 
принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного образования; 
педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных 
дошкольному детству деятельностях и формах активности.

При отборе тем для работы учтены:
- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные и 

привлекательные для детей данного возраста;
- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 
воспитанников;

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 
любознательности и познавательных интересов детей группы;

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 
(законных представителей). Построение образовательного процесса на комплексно- тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает большие возможности для развития 
детей.

Тема может корректироваться с учетом запросов родителей, образовательных потребностей 
воспитанников, воспитательных ситуаций, возникающих в детском коллективе.

Структура образовательного процесса организуемого на основе комплексно - тематического 
планирования в ДГПП представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые 
обязательно отражаются в календарном плане педагогов:
1) непрерывная образовательная деятельность;
2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОП ДО

(распределение тематических недель)

Календарная
неделя

Дата и название праздника (события) Тема недели

СЕНТЯБРЬ
01.09 01.09.2023г.

«День знаний»
Наш любимый детский сад
Скоро в школу

1 неделя
04.09 – 08.09

9-10 сентября
«День семейного общения»

Семья – оплот страны

2 неделя
11.09 – 15.09

15.09.2023г.
«Российский день леса»

Леса России 
Прогулка в парк

http://www.klubkontakt.net/
http://vscolu.ru/
http://vscolu.ru/


3 неделя
18.09 – 22.09

21.09.2023г.
«Всемирный день мира»

Я и мои друзья

4 неделя
25.09 – 29.09

27.09.2023г.
«День воспитателя и всех дошкольных 
работников»

Детский сад — мой второй дом

ОКТЯБРЬ
1 неделя
02.10 – 06.10

04.10.2023г.
«День защиты животных»

Животный мир России и его охрана

2 неделя
09.10 – 13.10

15.10.2023г.
«День собирания осенних 
листьев»

Разнообразие растительного мира 
России

3 неделя
16.10 – 20.10

16. 10.2023г.
«Всемирный день хлеба»

Откуда хлеб пришёл

20.10.2023г. День повара
4 неделя
23.10 – 27.10

Многообразие мира профессий

НОЯБРЬ
1 неделя
30.10 – 03.11

04.11.2023г.
«День народного единства»

Мой родной край. Родная страна. 
День народного единства

2 неделя
06.11 – 10.11

10.11.2023г.
«Всемирный день науки»

Мир неживой природы 
Полезные ископаемые России

12.11.2023г. День синички
3 неделя
13.11 – 17.11

16.11.2023г.
«Всемирный день толерантности 
(терпимости)»

Народы России 
Народы Поволжья

4 неделя
20.11 – 24.11

26.11.23г.
«День матери в России» (последнее 
воскресенье ноября)

Семья и семейные традиции народов 
России.

5 неделя
27.11 – 01.12

30.11.2023г.
«Всемирный день домашних животных»

Домашние животные. Их роль в жизни 
человека

ДЕКАБРЬ
1 неделя
04.12-08.12

08.12.2023г.
«Международный день художника»

Героические профессии 
Герои нашей Родины

09.12.2023г.
«День Героев Отечества»

2 неделя
11.12 – 15.12

12.12.2023г.
«День Конституции Российской 
Федерации»

Государственные символы 
России и моей малой родины

13.12.2023г.
«День первых снежинок»

3 неделя
18.12 – 22.12

Новогодние традиции России

4 неделя
25.12 – 29.12

29.12.2023г.
«День пушистой елочки» 
31.12.2023г. «Новый год»

Приключения у новогодней елочки

ЯНВАРЬ
1 неделя
01.01 – 08.01

Праздничные дни



2 неделя
08.01 – 12.01

11.01.2024г.
«Международный день «спасибо»

Королевство этикета
Этикет и его история

3 неделя
15.01 – 19.01

19.01.2024г.
«Всемирный день снега»

Путешествие на Север: животный и 
растительный мир

20.01.2024г. «День пингвина»
4 неделя
22.01 – 26.01

27.01.2024г.
«День полного снятия блокады 
Ленинграда»

Город-герой Ленинград.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
29.01 – 02.02

29.01.2024г.
«День рождение автомобиля»

Мир транспорта. Дорожная
безопасность

2 неделя
05.02 – 09.02

08.02.2024г.
«День российской науки»

Великие учёные нашей страны и их
изобретения

3 неделя
12.02 – 16.02

Народная культура и традиции России

4 неделя
19.02 – 23.02

23.02.2024г.
«День защитника отечества»

День защитника Отечества

МАРТ
1 неделя
26.02 – 01.03

03.03.2024г.
«Всемирный день дикой природы»

Подводный мир России

2 неделя
04.03 – 08.03

08.03.2024г.
«Международный женский день»

8 марта. Праздник бабушек и мам

3 неделя
11.03 – 15.03

Знаменитые люди моего края, России

4 неделя
18.03 – 22.03

18.03.2024г.
«День воссоединения Крыма с Россией»

Путешествие в Крым

22.03.2024г.
«Всемирный день водных ресурсов»

Водные ресурсы России

5 неделя
25.03 – 29.03

Последняя неделя марта – неделя детской 
книги

Неделя детской книги

АПРЕЛЬ
1 неделя
01.04 – 05.04

01.04.2024г.
«День смеха»

Тематический день
«Мы веселимся, мы смеёмся»

07.04.2024г.
«Всемирный день здоровья»

Я расту. Я здоровье берегу

2 неделя
08.04 – 12.04

12.04.2024г.
«День космонавтики»

Всемирный день авиации и
космонавтики

3 неделя
15.04 – 19.04

18.04.2024г.
«Международный день памятников и 
выдающихся мест»

Архитектурные и природные 
памятники России

4 неделя
22.04 – 26.04

22.04.2024г.
«Международный день Земли»

Земля – наш общий дом (будь природе
другом)

МАЙ
1 неделя
29.04 – 03.05

30.04.2024г.
«День пожарной охраны»

Профессия пожарного
Пожарная безопасность

2 неделя
06.05 – 10.05

09.05.2024г.
«День Победы»

День Победы

3 неделя
13.05 – 17.05

13.05.2024г.
«Всемирный день одуванчика»

Природные зоны России. Знакомство с
картой

4 неделя 20.05.2024г. Многообразие мира насекомых





20.05 – 24.05 «Всемирный день пчёл»
24.05.2024г.
«День славянской письменности и 
культуры»

Скоро в школу мы пойдем

5 неделя
27.05 – 31.05

Скоро лето

ИЮНЬ
1 неделя
03.06 – 07.06

06.06.2024г.
«День русского языка»

Неделя поэзии
Солнце русской поэзии А.С. Пушкин

2 неделя
10.06 – 14.06

12.06.2024г.
«День России»

Моя страна Россия

3 неделя
17.06 – 21.06

21.06.2024г.
«Международный день цветка»

Цветочный калейдоскоп

4 неделя
24.06 – 28.06

26.06.2024г.
«День рождения зубной щётки»

Как хорошо здоровым быть!

ИЮЛЬ
1 неделя
01.07 – 05.07

Неделя любимых игр

2 неделя
08.07 – 12.07

08.07.2024г.
«День семьи, любви и верности»

Моя семья

3 неделя
15.07 – 19.07

Солнце воздух и вода наши лучшие 
друзья

4 неделя
22.07 – 26.07

23.07
«Всемирный день китов и дельфинов»

Мы друзья природы. Неделя экологии

АВГУСТ
1 неделя
29.07 – 02.08

30.07.2024г. «Международный день
дружбы»

Мы дружные ребята

2 неделя
05.08 – 09.08

05.08.2024г.
«Международный день светофора»

Неделя Дорожного движения

3 неделя
12.08 – 16.08

12.08.2024г.
«День физкультурника»

Олимпийская неделя

16.08.2024г.
«День малинового варенья»

4 неделя
19.08 – 23.08

22.08.2024г. «День Государственного
флага России»

Символ России – государственный
флаг

5 неделя
26.08 – 30.08

7.08.2024г.
«День российского кино»

Волшебный мир российского кино

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1 Обязательная часть
3.1.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы

ССЫЛКА: ФОП ДО п. 30

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(в соответствии с ФОП п.31)

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной группе строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.



Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.

Согласно ФОП ДО, ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с 
учетом принципов:

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать 
средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей );

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей);

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 
виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 
уровень сенсорного развития детей);

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;
 возможность самовыражения детей.

Оборудование в группе размещено по центрам детской активности. Такое разделение 
пространства способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 
детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 
пояснений и вмешательства со стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как работать с 
материалами.

 «Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей в окружающем мире, 
расширение кругозора детей.

 «Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, 
счётный материал и большое количество игр по развитию логико - математического мышления. Это



игры на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, 
геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д.

 «Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 
игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий, макет проезжей 
части, макет светофора, дорожных знаков «Мир в картинках».

 «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на 
фланелеграфе, пальчиковый.. Домик (избушка) для показа кукольного театра. музыкальные 
инструменты, музыкально-дидактические игры,

 «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Ульяновской 
области, наглядные и методические материалы по тематике, справочные материалы для дошкольников, 
дидактические игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту.

 «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем мир», 
содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, экспериментирования, календарь 
природы, комнатные растения,    лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. Здесь же представлены книги 
о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для знакомства дошкольников с растительным 
миром в группе ежегодно оформляется «Огород на подоконнике». Имеются алгоритмы выполнения 
трудовых действий, правила безопасности при проведении опытов.

 «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами 
разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, кеглями, гимнастическими 
палками, что позволяет детям упражняться в различных движениях, развивать физические качества, 
удовлетворять потребность в физической активности.

 «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для обыгрывания 
построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематические строительные наборы. 
Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся распределять обязанности, планировать 
процесс изготовления постройки.

 Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются 
портреты писателей.

 «Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, бумага, 
восковые мелки, гуашь, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. Предусмотрено наличие 
образцов различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов последовательности 
выполнения работ.

 «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: детская 
игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек.

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда.
Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения самостоятельной и коллективной 

деятельности
В приемной размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, результаты 

проектной деятельности. Для родителей (законных представителей) воспитанников имеется 
информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания 
и образования детей, ежедневное меню.

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

(в соответствии с ФОП ДО п.32)
В ДГПП созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 
содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 , СанПиН 1.2.3685-21:

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• оборудованию и содержанию территории;
• помещениям, их оборудованию и содержанию;
• естественному и искусственному освещению помещений;
• отоплению и вентиляции;



• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
• медицинскому обеспечению;
• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников;
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия ДГПП, позволяют:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей.

В ДГПП функционирует одна разновозрастная группа с двумя групповыми ячейками. В 
состав каждой групповой ячейки входит: игровая совмещенная с буфетной, спальня, приемная, 
туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с детьми имеются следующие 
помещения:

 музыкально-спортивный зал - 1;
 методический кабинет - 1;

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 
игровой  мебелью, необходимым оборудованием.

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
обучения и информационно-коммуникационные технологии.

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 
условий пребывания детей группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос для 
сухой уборки, водонагреватель электрический накопительный, стиральная машина автомат.

Кроме того, в дошкольной группе имеются водонагреватели электрические 
накопительные (пищеблок, прачечная)



Спортивный зал и спортивная площадка оборудована  спортивными    детскими 
тренажерами и спортивными снарядами.

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием.
Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет педагогу 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 
образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 
Наполнение РППС соответствует требованиям, основанным на подходах теории развивающего 
обучения, которая учитывает ведущую деятельностью ребёнка - игру во всех её проявлениях.

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
группа раннего возраста (2 – 3 года)

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
младшая группа. (3 – 4 года)

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа. (4 – 5 лет)

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа. (5 – 6 лет)

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. (6 – 7 лет)

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 
Авдеева

 Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». Учебно-мет. Пособие
 Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001
 Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

готовительная группа. – М.: ЦЛГ, 2005.
 Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: методическое пособие –М: Мозаика-Синтез 2009-2010
 Куцакова Л.В. Нравственно трудовое воспитание в детском саду методическое пособие –М: 

Мозаика-Синтез 2007-2010
 Методические и наглядно-дидактические пособия:
-- лото «дорожные знаки»;
-- картинки «Транспорт», «Безопасность на дороге»,
-- разрезные карточки «Транспорт»;
-- сюжетные картинки «Уроки этикета»;
-- папки–передвижки «Дорожные знаки»,   «Безопасность ребёнка»,   «Здоровый образ жизни»,
«Инфекционные заболевания», «Готовим будущего первоклассника»,
-- Как перейти дорогу: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет –М: Мозаика-Синтез 2011 
(школа семи гномов).

- Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).



 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа (4–5 лет).

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа (5–6 лет).
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
 О.С.Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста» (все возрастные группы)
 О.С. Ушакова «Давай расскажем»;
 О.С. Ушакова « Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет»;
 О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет»;
 О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет»;
 О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет»;
 Метод. Пособие «Я учу звуки и буквы»;
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая группа;
 Книга для чтения в детском саду и дома Хрестоматия .5-7 лет(сост. В.В Гербова.Н.п, Ильчук 

ид.- М..2005
 Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Словообразование. Наглядно-дидактическое пособие М.Мозаика-Синтез, 2007-2010;
 картинки «Алфавит», «Мой первый рассказ»;
 разрезные картинки «Мои любимые сказки», «Веселые истории», «Почемучка»;
 развивающие игры «Делим слова на слоги», «Подбери слово к рассказу»;
 тестовые задания «Готов ли ты к школе»;
 рабочая тетрадь «Раз словечко, два словечко»;
 Денисова Д. Развитие речи у малышей. Младшая группа: Рабочая тетрадь -М: Мозаика- 

Синтез -2011
 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа: Рабочая тетрадь -М: Мозаика- 

Синтез -2011;
 Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3–7 лет».
Наглядно-дидактические пособия
- Серия «Грамматика в картинках»:
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное 
число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
- Серия «Рассказы по картинкам»:
«В деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена 
года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка 
Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»;
«Репка»; «Родная природа»; «Теремок».
- Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?»,
«Какое варенье?», «Какое мороженое?», «Какой сон?», «Какой суп?»
- Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года».
Книги для чтения детям



- Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 6-7 лет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа (3–4 года).
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет).
- Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет).
- Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд) – линейка методических пособий для детей 
от 3 до 7 лет
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) – линейка методических пособий 
для детей от 3 до 7 лет
- Лыкова И. А. «Умные пальчики» (конструирование) – линейка методических пособий для детей от 
3 до 7 лет
- А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» – линейка методических пособий для 
детей от 4 до 7 лет.
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.;
- Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду»
/М.Б.Зацепина/;
- Парциальная программа «Праздник каждый день» - «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева;
- «Обучение дошкольников   игре   на   детских   музыкальных   инструментах»   Н.Г.   Кононова,
«Просвещение», М., 1990.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3–4 года).
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4–5 лет).
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5–6 лет).
- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа (6–7 
лет).
- Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет.
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет.
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет.
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет.

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

- Нищева Н.В.. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелым нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет . – СПб : ООО
«Издательство детство», 2018 г.
- Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 
саду. – С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.;
- Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации. – С.-П.: «Детство- 
Пресс», 2017г.;
- Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с



существительными. Перекидные странички. – С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.;
- Н.В. Нищева. Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – С.-П.:
«Детство-Пресс», 2017г.;
- Нищева И.В. Играйка-Грамотейка. – С.-П.: «Детство-Пресс», 2018г
- Нищева Н.В. Весёлая анатомия. Формирование представлений о себе и о своем теле. – С.-П.:
«Детство-Пресс», 2017
- Нищева Н.В.Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей. – С.-П.: «Детство- 
Пресс», 2017
- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок Выпуск 1- 2. Средний, 
старший дошкольный возраст.СПб, Детство-Пресс, 2018
- Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1- 5.СПб, 
Детство-Пресс
- Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 5.СПб, 
Детство-Пресс, 2018
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – 2-е изд. 
М.,Мозаика-Синтез, 2018
- Шорыгина Т.А. Пословицы и поговорки. Демонстрационный материал. М., ТЦ Сфера 2018
- Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: занятия детей. Методический материал к основной 
образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера
- Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: домашние животные. Методический материал к 
основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера
- Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: дикие животные. Методический материал к 
основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера.

Электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие реализациию образовательной 
деятельности по направлениям развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях
- http://kids.kremlin.ru – Интернет-портал Администрации Президента России «Детям»
- http://deti.gibdd.ru/- Интернет-портал Госавтоиспекции МВД России для детей
- https://iqsha.ru – Детский образовательный ресурс, виртуальный клуб от 2 до 7 лет и их родителей
«Айкьюша»
- http://www.tirnet.ru/ - «Детский интернет» – некоммерческий проект ЗАО «Тырнет» (игры, 
путеводители, мультфильмы, диафильмы)
- http://www.igraemsa.ru/ - Каталог развивающих игр «Играемся»
- http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал «Lego»
- http://www.murzilka.org/- Электронная версия детского журнала «Мурзилка»
- http://diafilmy.org/ - Интернет-проект «Страна диафильмов»
- http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-портал «Сказки А.С.Пушкина»
- www.litdeti.ru – Интернет-проект «Настя и Никита» (произведения современных авторов для детей 
5-11 лет)
- http://www.solnet.ee/ - Интернет-портал «Солнышко» и др

Перечень художественной литературы, музыкальных, анимационных произведений, 
произведений изобразительного искусства для реализации Программы

ССЫЛКА: ФОП ДО п. 33

Кадровые условия реализации Программы
(в соответствии с ФОП ДО п.34)

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://deti.gibdd.ru/-
http://deti.gibdd.ru/-
http://www.tirnet.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://ldd.lego.com/
http://www.murzilka.org/-
http://www.murzilka.org/-
http://diafilmy.org/
http://skaz-pushkina.ru/
http://skaz-pushkina.ru/
http://www.litdeti.ru/
http://www.solnet.ee/


В целях эффективной реализации Программы ДГПП укомплектована квалифицированными 
кадрами.

Педагогический процесс в дошкольной группе осуществляет 1 педагог, из них:
 воспитатели – 1,

Группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который относится к 
учебно-вспомогательным работникам.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическим работником в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольной группе.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольной группе.
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в дошкольной группе МОУ 

заключен договор с МУЗ Майнской ЦРБ.
В целях эффективной реализации Программы создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 
образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 
повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 
осуществляется методической службой школы.

Режим дня, учебный план, календарный учебный график 
(в соответствии с ФОП ДО п. 35)

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 
реализации программы ДГПП, потребностей участников образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 
(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 
(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 
компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 
ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 
Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 
последовательно и ежедневно.

Режим дня ДГПП гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.



При организации режима ДГПП предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 
игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и сп 2.4.3648-20.

Режим дня ДГПП строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 
деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 
темп деятельности и так далее).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДГПП и регулируется СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возраста 8.00

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет

10 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

20 минут
30 минут
40 минут
50 минут или 75 мин при
организации 1 занятия 
после дневного сна
90 минут

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее

все возраста 10 минут

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее

все возраста 2 минут

Показатели организации образовательного процесса



Продолжительность ночного сна не 
менее

1-3 года
4-7 лет

12 часов
11 часов

Продолжительность дневного сна, не 
менее

1-3 года
4-7 лет

3 часа
2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее

все возраста 1 часа в день

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин

Утренняя зарядка, продолжительность, 
не менее

до 7 лет 10 минут

Режим дня 
(холодный период года)

Режимные моменты Младшая 
подгруппа

Подготовитель
ная к школе 
подгруппа

Прием, осмотр, термометрия,
самостоятельная деятельность детей

07.30 – 07.45 07.30 – 07.45

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15 - 08.25 08.15 - 08.25
Самостоятельная деятельность детей 08.25. – 08.35 08.25. – 08.35
Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 08.35– 08.50 08.35 – 08.45
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 08.45 – 09.00
Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.15

09.25 – 09.40
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

Самостоятельная деятельность 09.00-10.20–
перерывы между 
ООД

09.00-10.50 –
перерывы 
между ООД

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.20-10.30 10.50-10.55
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
Самостоятельная деятельность детей на прогулке

10.30-12.00 10.50-12.25
35 мин. 40 мин.

Непрерывная образовательная деятельность во время
прогулки (1 раз в неделю)

10 мин. 30 мин.

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 12.25-12.40
Подготовка к обеду, ОБЕД 12.10– 12.30 12.40– 12.55
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.30 12.55 – 15.30
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
закаливающие мероприятия, самостоятельная деятельность

15.30 – 15.35 15.30 – 15.35

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы

15.45 – 16.00 15.45 – 16.15

Совместная деятельность взрослого и детей, занятия со 
специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 16.15 – 18.00 16.15-18.00



Режим дня 
(теплый период года)

Режимные моменты Время
Приём, осмотр, термометрия, игры, дежурство 07.30-07.45
Утренняя гимнастика 08.15-08.25
Подготовка к завтраку, завтрак, игры 08.25-09.00
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00-09.20
ООД (физическое развитие, художественно-эстетическое
развитие)

09.20-09.40

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 09.40-11.40
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, водные процедуры

15.30-15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50
Чтение худ. литературы, игры, индивидуальная работа 15.50-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.20-18.00

Режим дня 
(ненастная погода)

Режимные моменты Младшая
подгруппа

Подготовитель
ная к школе 
подгруппа

Прием, осмотр, термометрия,
самостоятельная деятельность детей

07.00 – 08.15 07.00 – 08.15

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15 - 08.20 08.15 - 08.20
Самостоятельная деятельность детей 08.20. – 08.30 08.20. – 08.30
Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 08.30 – 08.50 08.30 – 08.45
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 08.45 – 09.00
Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.15

09.25 – 09.40
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

Самостоятельная деятельность 09.00-10.20–
перерывы между 
ООД

09.00-10.50 –
перерывы 
между ООД

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.20-10.30 10.50-10.55
Подвижные игры, игры малой подвижности. Речь с 
движениями, хороводные игры, пальчиковые игры,
театрализованные игры

10.30-12.00 10.50-12.25

Непрерывная образовательная деятельность во время
прогулки (1 раз в неделю)

15 мин. 30 мин.

Чтение художественной литературы, экспериментирование, 
ручной труд, конструирование. Самостоятельная
деятельность. Прослушивание музыки, просмотр видео

12.00-12.10 12.25-12.40

Подготовка к обеду, ОБЕД 12.10– 12.30 12.40– 12.55
Подготовка ко сну 
Дневной сон

12.30 – 15.30 12.55 – 15.30





Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
закаливающие мероприятия, самостоятельная деятельность

15.30 – 15.35 15.30 – 15.35

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 
художественной литературы
Совместная деятельность взрослого и детей, кружковая 
деятельность, ООД

15.45 – 16.00 15.45 – 16.15

Проблемные ситуации, игры на развитие логического
мышления, художественная деятельность. Уход детей домой

16.00 – 17.30 16.15-17.30

Индивидуальный режим дня (для вновь поступающих детей) 
дошкольной группы полного пребывания

Режимные моменты Рекомендации
Прием, знакомство с
ребенком, родителями

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их
назначение. Рассказать о жизни группы.

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Подготовка к завтраку, 
завтрак

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 
пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к
еде.

Полоскание рта водой после
еды

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому.

Организованная 
образовательная
деятельность

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости –
оказать помощь.

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на
прогулке. Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания.

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе
последних. Наблюдение за сном.

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.

Чтение художественной
литературы

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой
вид деятельности. Не принуждать.

Самостоятельная
деятельность

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь

Организованная 
образовательная
деятельность (по 
подгруппам)

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 
желании – поучаствовать. Положительно оценить.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к

играм





Игры, самостоятельная 
деятельность детей,
индивидуальная работа

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Уход домой Положительная оценка пребывания в дошкольной группе. Пожелание
встречи на следующий день

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
дошкольной группы полного пребывания

Режимные моменты Рекомендации
Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика

Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 
гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой)

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой.
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам)

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить
физическую нагрузку на 50%.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр,

индивидуальных занятий.
Гигиенические процедуры после
прогулки

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели
Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю
Полдник Мытье рук теплой водой
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно- 
ролевых, дидактических игр

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр,

индивидуальных занятий.
Игры, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа

Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр.

Уход домой Положительная оценка деятельности

Учебный план
Учебный план ДГПП является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 
образовательной деятельности.

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности 
являются:
➢Регулирование объёма образовательной нагрузки.

➢ Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.

Педагогический коллектив ДГПП работает по образовательной программе дошкольного
образования, разработанной с учетом федеральной образовательной программы. 



Программа, реализуемая в ДГПП скоординирована таким образом, что целостность 
педагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный минимум содержания 
дошкольного образования с учетом приоритетных направлений работы ДГПП. Преемственность 
обеспечивается цикличностью прохождения программного материала с усложнениями на 
последующей возрастной группе.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. ДГПП работает в режиме 
пятидневной рабочей недели.

В структуре организованной образовательной деятельности установлено соотношение 
между обязательной и вариативной частями: - обязательная часть – не менее 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы; - 
вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Она сформирована 
дошкольной группой, обеспечивает вариативность образования, позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на образовательные услуги. Объем нагрузки в течение недели определен в 
соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СП 2.4.3648-20), а также инструктивно- 
методическим письмом Министерства образования РФ (от 14.03.2000 г. № 65\23-160.

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в инвариантной части Плана определено время на организованную образовательную 
деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и др.
Учебный день делится на три блока:

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30-9.30 часов 
Включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребёнком;
-свободную самостоятельную деятельность детей;

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.30 до 11.30 часов – представляет собой 
организованную образовательную деятельность

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов 
Включает в себя:
-самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем.

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут 
в день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

При организации воспитательно – образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей, при этом следует решать поставленные цели и 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму».



Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом принципе, с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Форма организации 
занятий подгрупповые и фронтальные.

Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной деятельности.
Максимальный объем нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 
выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы.
Коррекционно-развивающая работа проводится согласно плану работы учителя-логопеда.

Базовая образовательная область Младшая 
разновозрастная 

группа
неделя/ год

Подготовительная 
разновозрастная 

подгруппа
неделя/ год

Количество видов ОД в неделю
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Физическая культура:
в помещении 2/ 72 2/ 72
на прогулке 1/ 36 1/ 36
Познание:
Продуктивная (конструктивная) и 
познавательно-исследовательская
деятельность

-- 1/ 36

Формирование элементарных
математических представлений

1/ 36 2/ 72

Формирование целостной
картины мира, расширение 
кругозора

1/ 36 1/ 36

Развитие речи (обучение грамоте) 1/ 36 2/ 72

Художественное творчество
Рисование 1/ 36 2/ 72
Лепка 0,5/ 18 0,5/ 18
Аппликация 0,5/ 18 0,5/ 18

Музыка 2/ 72 2/ 72
ВСЕГО занятий в неделю/ по
СанПиН

10/ 360 14/ 504

Недельная нагрузка 2ч. 30 мин. 7 ч.
Длительность ОД 15 мин 30 мин

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Финансовая грамотность -- 1/ 36

-- 30 мин.
ВСЕГО ЗАНЯТИЙ 10 15
Безопасность Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками образовательной
деятельности.

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно
Ситуативные беседы при ежедневно ежедневно





П

Вариативная часть учебного плана представлена курсом по финансовой грамотности..
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Раздел 
программы

Парциальная программа Количество 
часов в 
неделю/ год

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ПОДГРУППА
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа познавательной направленности «Финансовая 
грамотность» составлена с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и интеграции различных видов 
детской деятельности и нацелена на первоначальное 
экономическое образование детей дошкольного возраста, как
фактора их экономической социализации.

1/ 36

Годовой календарный учебный график
Данный документ регламентирует общие вопросы организации образовательного процесса ДГПП

Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года 31 мая следующего календарного года
Продолжительность учебного года 36 недель
Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя.

Рабочие дни: с понедельника по пятницу 
Время работы: с 07.00 до 17.30
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Летний период с 1 июня по 31 августа.
Проведение педагогической диагностики с 1сентября по 15 сентября (начало учебного года),

с 1 мая по 15 мая (конец учебного года).
Праздничные нерабочие дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества 
8 марта — Международный женский день 
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы 
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства.

проведении режимных моментов
Чтение художественной
литературы

ежедневно ежедневно

Дежурство ежедневно ежедневно
рогулки ежедневно ежедневно
Игры ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность
детей в уголках развития

ежедневно ежедневно



Примерный План воспитательной работы
(в соответствии с ФОП п.36)

ДГПП вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей с учёт с учётом возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Январь:
25 января: День российского студенчества
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Февраль:
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве
4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, радиоведущей 

Агнии Львовны Барто (1901 – 1981)
8 февраля: День российской науки
21 февраля: Международный день родного языка 
23 февраля: День защитника Отечества
Март:
8 марта: Международный женский день
13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009)
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
27 марта: Всемирный день театра
28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936)
Апрель:
1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 -

1943)
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли,

день рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 
1886)

22 апреля: Всемирный день Земли 
30 апреля: День пожарной охраны 
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда
7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального критика 

Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893)
9 мая: День Победы
13 мая: день основания Черноморского флота
15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848 – 1926)
18 мая: день основания Балтийского флота
19 мая: День детских общественных организаций России 
24 мая: День славянской письменности и культуры
Июнь:
1 июня: Международный день защиты детей 
5 июня: День эколога
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799- 

1837), День русского языка
12 июня: День России
22 июня: День памяти и скорби 
27 июня: День молодежи
Третье воскресенье июня: День медицинского работника



году

Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности
19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 
30 июля: День Военно-морского флота
Август:
2 августа: День Воздушно-десантных войск
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943

27 августа: День российского кино
Сентябрь:
1 сентября: День знаний
3 сентября: День окончания Второй мировой войны 
7 сентября: День Бородинского сражения
8 сентября: Международный день распространения грамотности
9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого

(1828 - 1910)
17   сентября:   день   рождения   русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935)
21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина (1895 – 1925) 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 
5 октября: День учителя
16 октября: День отца в России
25 октября: Международный день школьных библиотек 
28 октября: Международный день анимации
Ноябрь:
3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 
4 ноября: День народного единства
6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912)
10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 
27 ноября: День матери в России
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России
8 декабря: Международный день художника 
9 декабря: День Героев Отечества
12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения композитора, 

музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 2017)
15 декабря: День мягкой игрушки
27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898)
31 декабря: Новый год.

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 
программ, методик, форм организации образовательной работы.

 Программа А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников». Учебно –



методического пособия. М.: Педагогическое общество России, 2005, Е.А. Курак, Л.А. 
Михерева

 «Экономическое воспитание дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г.
 Поварницина Г.П. , Киселева Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника.
 Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом / Л. В. 

Кнышова. - М. Просвещение, 1996. – с. 128
 Интернет-ресурсы:

- www.cbr.ru — официальный сайт Банка России
- fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» - 
Минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации
- Ваши финансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 
грамотности граждан «Дружи с финансами»

 Электронные ресурсы для педагогов:
- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. -Режим 
доступа: www. festival.1september.ru, свободный. - Загл. с экрана.
- Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана.
- Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://worldofchildren.ru/, 
свободный. - Загл. с экрана.
- Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа:www.klubkontakt.net/ , 
свободный. - Загл. с экрана.
- Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://vscolu.ru/, свободный. 
Загл. с экрана.

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www/
http://www/
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://worldofchildren.ru/
http://www.klubkontakt.net/
http://vscolu.ru/
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