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Введение 

 

 Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ОП ДО) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) разработанной в 

соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 года № 1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) и в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом  Министерства просвещения РФ от 8.11.2022г. 

№ 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2023 

г., регистрационный №72264)  (далее - ФГОС ДО). 

 Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

 Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для  

обучающихся 6-7 лет (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие).  

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы; особенностей образовательной  

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР). 

 В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

 Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации 

развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в группе; 

материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе, а также примерный перечень рекомендованных для семейного 

просмотра анимационных произведений. 

ФОП.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
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 В разделе представлены примерный режим и распорядок дня обучающихся 6-7 

лет, календарный план воспитательной работы. 

 Организационный раздел включает учебный план, календарный учебный график. 

 Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

 Программа составлена на основе нормативно правовых документов1 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга 

https://sad3.ru  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

─ нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

─ образовательного запроса родителей; 

─ направлений инновационной исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработана Федеральная программа (стр 28, Методические рекомендации 

по реализации ФОП ДО) 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
https://sad3.ru/
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Пояснительная записка 

Программа предназначена для детей от 6 года до 7 лет 

Образовательная деятельность в группе “Капелька” осуществляется по адресу:  

196641ё, Санкт-Петербург, п. Металлострой, Полевая ул., д. 25, лит. А 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущая цель Программы1 — разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи2: 

─ обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО для 

обучающихся в возрасте 6-7 лет; 

─ приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и своды человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

─ построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

─ создание условий для равного доступа к образованию всех детей группы с учётом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

─ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

─ обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка 6-7 

лет, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

─ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

─ достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах3, установленных ФГОС ДО: 

                                           
1 Ведущая цели программы, (стр.4 ФОП ДО) 
2 Задачи программы (стр.4 ФОП ДО) 
3 Основные принципы дошкольного образования (стр. 3., ФГОС ДО) 
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1. полноценное проживание ребёнком этапа дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) 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; 

3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей дошкольного 

возраста, а также педагогических работников (далее вместе-взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ДОУ и семьи; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учёт этнокультурной ситуации развития. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

социокультурная среда; характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

1.2.1. Характеристика социокультурной среды 

 Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом  наряду с 

ДОУ, семьей и другими факторами успешного воспитания дошкольника. 

 ДОУ расположено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Это крупный 

промышленный район со своей культурой, историей и традициями, что дает уникальную 

возможность активного исследования дошкольниками историко-культурных, социальных 

функций района, воплощенных в его историческом становлении, взаимосвязи социальной 

и промышленной жизни города с природными особенностями; привлечение 

разнообразных занимательных сведений, раскрывающих историко-событийный и 

современный контекст скульптурных и географических особенностей Колпинского 

района. 

 Наличие промышленных предприятий, где работают родители обучающихся, зон 

культурного отдыха и спортивных объектов, учреждений дополнительного технического 

и художественно-эстетического образования, памятников архитектуры и музеев 

способствует решению ряда задач всестороннего развития детей. 

1.2.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 

что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 
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общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, 

отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного 

достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него 

тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 

Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 

на ее основе собственные решения. 

1.3.   Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО1 специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного  возраста достижения конкретных образовательных достижений.  Поэтому 

                                           
1 Планируемые результаты освоения Программы (стр. 22, ФГОС ДО) 
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планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры обучающихся дошкольного 

возраста имеют условный характер. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно 

при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 

характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не констатируются как трудности 

ребенка в освоении Программы и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

1.2.1. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к 7 году  

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 
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- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 
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- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями в соответствии с ФГОС ДО: 

─ планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе дошкольного возраста, к 7 годам: 

─ целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

─ освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 
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оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 Оптимальное проведение педагогической диагностики - на начальном этапе 

освоения ребёнком Программы в зависимости от времени его поступления в группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном 

этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребёнка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций.  

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи 

и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, в которой 

отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику 

в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка 

и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 
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виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики оформляются в таблицу. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает направления, выбранные: 

1. из числа парциальных программ и технологий с учетом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

- «Дом, в котором я живу» - технология системно-деятельностного подхода авторского 

коллектива педагогов ДОУ 

2.Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:     

 Учет специфики контингента детей, посещающих группу; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Принцип событийности - городские традиции, исторические события, 

праздники, и т.д. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 

3. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Парциальных 

программ:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Цель: 

Накопление ребенком социально-культурного опыта деятельности и общения в 
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процессе активного взаимодействия с окружающим миром 

Задачи: 

- осуществление ознакомления детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму 

(ушиб, порез) и тому подобное).  

- создание игровых, проблемных ситуаций, досуги для детей, педагог активизирует 

самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения. 

- закрепление через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, 

связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста 

создать правила безопасного общения в группе. 

Планируемые результаты 

- ребенок имеет представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

«Дом, в котором я живу»  

Цель: 

Накопление ребенком социально-культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром 

Задачи: 

- разностороннее развитие ребенка на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций; 

- позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности и 

патриотизма, обеспечивающей осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о 

своем здоровье и здоровье окружающего мира; 

- развитие творчества через продуктивные виды деятельности; 

- использование образовательного потенциала социокультурного пространства.  

На этапе завершения освоения Парциальной программы: 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей деятельности; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 
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и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, 

имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает 

правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует 

заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 

инициативу; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

- воспитание и развитие ребенка обеспечивается в том числе и созданием единого 

воспитательного пространства: семья-детский сад-посёлок-город-страна, за счёт 

взаимодействия различных учреждений и субъектов социальной жизни. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям. 

 Программа, определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые 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 детьми 6-7 лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное описание воспитательных задач для детей дошкольного возраста 

приводится в Программе воспитания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие1. 

От 6 лет до 7 лет  

 1) в сфере социальных отношений: 

- поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

- обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

- развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

- расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

- знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей 

при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 21 ФОП ДО) 
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населенном пункте; 

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных 

ресурсов; 

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

Познавательное развитие1. 

От 6 лет до 7 лет.  

- расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

- развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

- обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 

счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования 

предметов окружающего мира; 

- развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

 закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной 

компетентности в решении различных познавательных задач; 

- расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» (Стр. 42) 
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праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

- формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

- расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и 

растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в 

разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

- расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое 

отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её 

защитой. 

 

2.1.2. Речевое развитие1. 

От 6 лет до 7 лет. 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

- активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

- совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: 

- закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные 

с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

сложные предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного 

текста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» (Стр.57) 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного 

опыта, творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять 

рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на 

слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми 

слогами; знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 

слов. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

- развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

- поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики; 

- развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание рифмованных строк).  … 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие1. 

От 6 лет до 7 лет. 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; 

формировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

- закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-

                                           
1 Задачи и содержание художественно-эстетического развития (стр. 76) 
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прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

- формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

- помогать детям различать народное и профессиональное искусство; 

- формировать у детей основы художественной культуры; 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

- расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

- расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

- развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету; 

- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; 

- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства; 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его 
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труда; 

- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

- продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

- воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину; 

- формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

- организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

- формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение; 

- закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

- развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; 

- знакомить детей с различными видами конструкторов; 

- знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и 

прочее; 

- развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

- развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке; 

- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

- развивать у детей навык движения под музыку; 
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- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

- знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и 

на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

- продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной 

инструкции декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового 

материала и прочее); 

- продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа 

с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

- формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

- поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и 

играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, 

действий; 

- поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время 

(отдых, творчество, самообразование); 

- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 

- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

- поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее).… 

2.1.4. Физическое развитие1. 

От 6 лет до 7 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

                                           
1 Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» (стр. 121 ФОП ДО) 
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- развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

- поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

- воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 

двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать 

интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять 

представления о разных видах спорта; 

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его 

укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, 

спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских прогулок и экскурсий; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

оказывать помощь и поддержку другим людям. 

… 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

При реализации отдельных компонентов Программы педагоги группы используют 

сетевую форму, что обеспечивает возможность использования ресурсов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с которыми устанавливаются 

договорные отношения с: 

• ЦБС Колпинского района Библиотека-филиал № 5 в п. Металлострой; 

• СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В.Маяковского» 

• СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

    • СОШ № 451, 453, 273, 621 

 При реализации Программы используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

 Согласно ФГОС ДО в подготовительной группе применяются различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности1 и возрастными 

особенностями детей: 

                                           
1 Виды детской деятельности (стр. 9, ФГОС ДО) 

https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf
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Для детей старшего дошкольного возраста  - игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другое); общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (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 (основные виды 

движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (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 методы1: 

─ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

─ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

─ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

─ при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

─ 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); 

─ метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

─ при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

─ исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

                                           
1 Методы, используемые в ходе реализации Программы (стр.150 ФОП ДО) 
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─ 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 целесообразно использовать 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. 

 Данные средства, 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 (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое; 

─ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

─ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда, соответственно возрасту); 

─ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

─ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств  

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 
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обеспечивает их вариативность. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Образовательная деятельность1 в группе включает: 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

─ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

─ взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной   деятельности: 

─ совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

─ 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; 

─ 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; 

─ 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).   

 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 в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 

 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 группы, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

                                           
1 Особенности образовательной деятельности (стр. 152 ФОП ДО.) 
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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 образовательных 

областей; 

─ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка 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 занятий1. 

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. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. и  составляет: 30 мин 

   

 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  

─ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей; 

                                           
1 Занятие как форма организации образовательной деятельности (стр.155, ФОП ДО) 
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во вторую половину дня, может включать: 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, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

─ 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; 

─ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

─ работу с родителями (законными представителями). 

  

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности  

1) Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Физическое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие". 

2) Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

3) Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие"). 

4) Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие" и "Художественно-

эстетическое развитие". 

5) Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие". 

6) Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", 
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"Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие"). 

7) Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

8) Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9) Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Физическое развитие". 

10) Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11) Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся 

у них нарушений. 

12) Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Речевое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие"). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создает 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает познавательные 

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

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики1. 

которые ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы2 педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

 Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

                                           
1 Культурные практики, способствующие формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности (стр. 156 ФОП ДО)   
2 Поддержка детской инициативы (стр. 157 ФОП ДО) 

ФОП.pdf
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петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 

подготовительной группы 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 группу и 

вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в группе 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 Главными целями1 взаимодействия педагогического коллектива группы 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 ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через: 

─ информирование родителей (законных представителей) 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 ДОУ; 

─ просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

─ способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

─ построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

─ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

                                           
1 Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся (стр. 161 ФОП ДО) 
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 Просветительское и консультационное направления (в группе «Капелька») 

реализуются через: групповые родительские собрания, консультации (онлайн 

консультации) и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки 

для родителей (законных представителей); сайты ДОУ 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 используются: 

 специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в группе. Эти 

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 

участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. (выбрать актуальное для вашей группы или вписать свои) 

  

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы1. 

 КРР в группе направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП (особых 

образовательных потребностей) и  на основе рекомендаций ППк (психолого-

педагогического консилиума) ДОУ. 

* Диагностическая работа воспитателя в группе включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в группе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

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

психологической адаптации; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

─ определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития (при наличии таких детей в 

группе). 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

                                           
1 Направления и задачи коррекционной работы в ДОУ (стр. 165, ФОП ДО) 
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развития одаренного ребёнка, как в ДОУ, так и в условиях семенного воспитания. 

* Коррекционно-развивающая включает: 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционально-го 

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 РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. 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; 

─ формирование уверенного поведения и социальной успешности в работе с 

билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с 

пониманием государственного языка Российской Федерации; 

 Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения: 

─ коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

─ помощь в решении поведенческих проблем, формирование адекватных, социально-

приемлемых способов поведения у обучающихся, имеющих девиации развития и 

поведения; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности. 

* Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- 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), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 
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 В подготовительной группе «Капелька» на 01.09.2023 имеются дети 

нижеследующих категорий целевых групп1,  

─ нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Категории целевых групп, обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения (стр. 167, ФОП ДО) 

ФОП.pdf
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2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

2.7.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей дошкольного возраста 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 ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

─ Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

─ Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

─ Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

─ Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

─ Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

─ Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

─ Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского 

общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

  

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания. 

 Цель воспитания1 - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей дошкольного  

возраста на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

─ формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

─ формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

                                           
1 Общая цель воспитания (стр.174 ФОП ДО) 
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─ становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания1: 

─ содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

─ способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

─ создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

─ осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2.7.2.2. Направления воспитания2. 

─ Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка, личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны, с учетом возрастных 

особенностей. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

 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. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование у 

обучающихся способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению, с учетом 

возрастных особенностей. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

                                           
1 Общие задачи воспитания (стр. 174 ФОП ДО) 
2 Направления воспитания (стр. 175 ФОП ДО) 
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направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы (соответственно возрасту) на основе творческого взаимодействия в детско - 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

─ Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми, с учетом возрастных особенностей. 

 Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 В дошкольном возрасте ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

─ Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания, 

соответственно возрастным особенностям. 

 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

 Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

─ Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности, с учетом возрастных особенностей. 

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
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укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

─ Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду, с учетом возрастных особенностей. 

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 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. 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте, с учетом возрастных особенностей. 

 Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

2.7.2.2. Целевые ориентиры воспитания. 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы (к 

семи-восьми годам). 

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 
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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 
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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. 

 

 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1.  Уклад, воспитывающая среда и общности в группе и в ДОУ1. 

2.7.3.1.1. Уклад образовательной организации. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы и ДОУ в целом, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. 

 Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 Основные характеристики уклада ДОУ и группы: 

 Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия: разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.  

 Принципы жизни и воспитания в ДОУ и группе: 

─ 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; 

                                           
1 Уклад, воспитательная среда и общности ДОУ (стр. 181 ФОП ДО) 
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─ 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.  

Образ ДОУ (группы), его особенности, внешний имидж: 

Воспитывающая среда, созданная в группе  «Капелька», включает в себя 

совокупность различных условий, предполагающих взаимодействие взрослых и детей в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского народа. 

Отношения к воспитанникам группы, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ: 

─ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

─ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

─ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

─ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

─ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

─ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

─ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

─ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

─ непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов воспитательной направленности совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся, 

сотрудничества для объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ и группы: событийный ряд, основанный на 

традициях группы, детского сада, района, города, страны, проектах инновационной 

деятельности, календарных праздниках, интересах и инициативах воспитанников; 

своевременное изменение РППС с учётом зон ближайшего и актуального развития детей, 

участвовавших в событии; комплексно-тематическое планирование при организации 

воспитательно-образовательного процесса на основе проектного метода, межгруппового и 

партнерского взаимодействия; сотрудничество всех участников образовательных 
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отношений; профессиональное развитие педагогов; психолого-педагогическая поддержка 

семьи (мастер-классы, коучинг-сессии, тематические встречи); 

Традиции ДОУ и группы:  

Основными традициями воспитательного процесса в ДОУ являются:  

✓ детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками; 

✓ общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети всех возрастных групп, например: «День рождение посёлка», «Эколята-защитники 

природы» и т.п.; 

организация взаимодействия с социальными партнёрами (дворец культуры, школа 

искусств, библиотека, музей и т.п.) и привлечение воспитанников и их родителей к 

участию в досуговых и конкурсных мероприятиях, организованных  ими; 

✓ дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является реализация технологии 

системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (познание, социализация, 

развитие творчества в продуктивных видах деятельности; 

✓ содержание Программы ДОУ реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического планирования построения 

воспитательно - образовательного процесса (далее - КТП), который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». В основе КТП лежит примерный перечень актуальных тем для каждой 

возрастной группы, разработанный коллективом ДОУ на основе анализа содержания 

реализуемых образовательных программ и технологий, и изучения интересов детей 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ и группы: Развивающая 

предметно-пространственная среда способствует обогащению внутреннего мира ребенка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию окружающего мира. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы как:  

─ оформление интерьера группы в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием и возрастными особенностями детей; 

─ персональные выставки творческих работ воспитанников, позволяющие детям 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с творчеством друг друга;  

─ событийный дизайн – оформление пространства ГБДОУ в соответствии с 

календарными и традиционными событиями; детские портфолио –  

показывающие спектр способностей ребенка, интересов, склонностей, культурных 

достижений;  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОУ:  

Воспитательно-образовательный процесс в группе имеет свои специфические осо-

бенности, связанные с отличительными особенностями развития города Санкт-Петербурга 
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и посёлка Металлострой, в котором расположен ДОУ. Так как посёлок расположен в 

ближайшем пригороде, то родители не всегда имеют возможность познакомить своего 

ребенка с достопримечательностями города и здесь им на помощь приходит детский сад. 

В дошкольном возрасте дети способны понимать, что такое «малая родина», страна, в 

которой они живут, они уже могут осознано проявлять свою социальную активность и 

принимать участие в общественной жизни: убирать свой участок, поздравлять ветеранов, 

радоваться успехам соотечественников. И, конечно же, свои впечатления они отражают в 

своём художественном творчестве. Все эти задачи помогает реализовать работа по 

технологии «Дом, в котором я живу». 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-ального 

партнерства ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

2.7.3.1.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, она 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. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДОУи группы направлена на создание ряда условий: 

─ условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

─ условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

─ условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество  

2.7.3.1.3. Общности группы. 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

 В группе выделяются следующие общности: 

─ педагог - дети,  

─ родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

─ педагог - родители (законные представители). 

 Кроме того, в ДОУ выделяются профессиональная, профессионально – родительская 

и детско - взрослая общности, которые имеют определённые ценности, цели, и 

особенности их организации в соответствии с их ролью в процессе воспитания детей: 

 Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  Все 

участники общности    разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  
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Воспитатель, а также другие сотрудники:  

─ являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

─ мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

─ поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

─ заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

─ содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

─ воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество   

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

─ учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят;  

─ воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников группы, ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  Основная 

задача –  объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.  Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

  Детско-взрослая общность.  Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.   

Выделяется еще 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.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
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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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Очень важно создавать условия и обеспечивать возможность разновозрастного 

взаимодействия детей. Это предоставляет возможности для получения дополнительных, б

олее глубоких результатов социализации дошкольников. Подготовка старших детей к взаи

модействию с младшими,  сам процесс этого взаимодействия создает понятные детям и бл

агоприятные  условия для развития социальной мотивации заботы о младших, обучения  

младших, ответственности и помощи младшим. Важно, что младшие дети в  процессе взаи

модействия со старшими не только получают опыт наблюдения и принятия альтруистичес

кого (помогающего, заботящегося) поведения,  направленного на них самих, не только фо

рмируется доверие к старшим, но  сами они становятся субъектами такого поведения, т.е. 

заботятся о старших, рады учить старших тому, что умеют сами, например, готовят и даря

т подарки, рассказывают, как изготовить что-либо, выступают с выученными  песнями, ст

ихами, у них развивается ответственность и инициатива как ответные формы поведения.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

2.7.3.2. Задачи воспитания в образовательных областях1. 

 Для проектирования содержания воспитательной работы направления воспитания 

соотносятся с образовательными областями. 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

                                           
1 Задачи воспитания в образовательных областях (стр.182, ФОП ДО) 
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4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально -

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей дошкольного возраста к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

─ воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

─ воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

─ воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

─ содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

─ воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

─ создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

─ поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

─ формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей дошкольного возраста 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 дошкольного возраста 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 
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языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке), 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей дошкольного возраста к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

─ воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

─ приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

─ становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

─ формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

─ создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей дошкольного возраста к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

─ формирование у ребёнка 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. 

 

2.7.3.3. Формы совместной деятельности в группе, ДОУ. 

 Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей1 

(законных представителей), используемые в группе в процессе воспитательной работы: 

─ родительское собрание (основная форма взаимодействия ДОУ и семьи для 

установления контактов, обсуждения и предоставления важной педагогической 

информации. Главная цель – ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в условиях детского сада и семьи). 

─ родительская гостиная (форма, позволяющая родителям открыто 

делиться своим опытом воспитания и развития их детей.  «Родительская гостиная» - это 

модель взаимодействия "родитель – ребенок – педагог", где родителю и ребенку отводятся 

ведущие роли, им принадлежит инициатива. Педагог выполняет роль консультанта, 

                                           
1 Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (стр. 185, ФОП ДО) 
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снабжающего родителя необходимыми сведениями и обучающего его некоторым 

специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком. На этих встречах дети и 

родители вместе играют, выполняют упражнения, а итогом становится творческая 

деятельность – создание индивидуальных или коллективных работ). 

─ акция – это одна из интерактивных форм работы с родителями. 

 Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле гражданского 

образования и воспитания ребёнка. Основными задачами проводимых акций являются: 

формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах 

развития личности ребенка, вовлечение родителей в активную практическую деятельность 

и сотрудничество семьи с детским садом. 

 События группы. 

Событие1 предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

События в Программе воспитания представлены следующими формами, 

проводимыми в группе, в ДОУ: 

─ Проекты воспитательной направленности - могут быть как групповые, так и 

межгрупповые. Они способствует развитию творческих способностей детей (вставить 

возрастной период) возраста, превращает их в активных участников всех событий, 

происходящих в группе и детском саду в целом. Проектная деятельность позволяет детям 

проявить себя, попробовать свои силы, применять свои знания, приносить пользу и 

показывать публично достигнутый результат. В проектной деятельности обеспечивается 

эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие ребенка. Межгрупповые 

проекты создают условия для включения ребенка в более широкий социум.  Выход за 

пределы своей обычной группы во взаимодействии с другой детской группой, интеграция 

в большой детский коллектив является средством обеспечения качественно нового уровня 

социализации детей. При межгрупповом взаимодействии осуществляется взаимодействие 

групп детей как одного, так и разного возраста; 

─ Праздники и досуги - вид совместной деятельности детей и взрослых, обладающий 

большим воспитательно-развивающим потенциалом и решающий сразу целый комплекс 

воспитательных задач. Праздники и досуги могут иметь различную направленность: 

музыкальные, литературные, спортивные, фольклорные, театрализованные и пр. Участие в 

праздниках является естественным способом приобщение детей к культуре, традициям, 

национальным и духовным ценностям. Органично вплетаясь в повседневный уклад 

жизни, праздник становится событием, своеобразным итогом, к которому заранее 

готовятся и дети, и взрослые, и отзвук которого еще долго продолжает жить в памяти всех 

участников; 

─ Социальные акции - способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений. В процессе проведения акции дети открывают для себя 

                                           
1 Формы совместной деятельности в ДОУ – события (стр.185 ФОП ДО) 
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новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с 

окружающим миром. К социальным акциям относятся традиционные акции «Ёлка 

безопасности», «Скорость - не главное!» по привлечению внимания общественности к 

соблюдению правил дорожного движения.  

─ Тематические прогулки - помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях.  Тематические бывают: 

Традиционные прогулки.  Основная задача -  обеспечение активной содержательной 

деятельности детей. Основное содержание: наблюдение; двигательная активность 

(подвижные игры, спортивные игры, Спортивные упражнения); труд детей на участке; 

индивидуальная работа с детьми; самостоятельная игровая деятельность. 

Прогулки – путешествия. Основная задача – развитие наблюдательности, находчивости, 

выносливости. Основное содержание: путешествия организовываются по всей территории 

детского сада и за её пределы с целью изучения ландшафта территории, или ближайшего 

окружения, видов растений, птиц и пр. 

Прогулки – исследования. Основная задача –развивать личный познавательную активность 

и познавательные интересы ребенка, воспитывать бережное отношение к природе, 

целеустремленность и настойчивость. Основное содержание: направлено на развитие 

познавательно –исследовательской деятельности, в которой ребенок смог бы проявить 

себя как пытливый исследователь окружающего мира. 

Прогулки – развлечения. Основная задача – способствование эмоциональному 

благополучию детей; ознакомление детей с этнокалендарём, культурными традициями; 

установление партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников. 

Основное содержание: тематика таких прогулок зависит от календарных праздников, 

проведение которых актуально на улице. 

Спортивные прогулки. Основная задача – оптимизация двигательной активности, создание 

условий для формирования культуры здоровья воспитанников. В содержание прогулки 

включаются подвижные игры, эстафеты, соревнования. Спортивная прогулка может быть 

организована в форме тематического или сезонного спортивного развлечения.  

Прогулки – добрые дела. Основная задача - формирование трудовых навыков. Содержание 

–элементарный бытовой труд на улице. Это и благоустройство участка, и посадка 

растений, и помощь младшим и пр. 

─ Тематические недели - позволяют объединить все виды детской 

деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей. Мероприятия, 

проводимые во время тематической недели, способствуют развитию творческого 

взаимодействия между детьми одной и разных групп, воспитателями, родителями, 

специалистами детского сада. Они могут иметь разные формы проведения: праздники, 

развлечения, игры-путешествия, экспериментирования, познавательные занятия, 

наблюдения, экскурсии, выставки и др.  

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях1 является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в 

                                           
1 Совместная деятельность в образовательных ситуациях (стр. 186, ФОП ДО) 
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рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в группе. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в группе относятся: 

─ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

─ воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

─ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок; заучивание и чтение стихов наизусть; 

─ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

─ рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций; мультфильмов; 

─ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок, персональных выставок детского продуктивного творчества); 

─ экскурсии; 

─ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

─ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды1 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе и включает следующие компоненты: 

─ знаки и символы государства, г. Санкт-Петербурга, г. Колпино и ДОУ;; 

─ компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

─ компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

─ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

─ компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

─ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

─ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства 

─ компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

─ компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Построение РППС группы управляемый процесс и направлен на то, чтобы среда 

                                           
1 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды (стр. 186, ФОП ДО) 
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было гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС воспитатели группы ориентируются на 

продукцию отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства1 предусматривает:  

№ Формы сотрудничества Организации-партнёры 

1  участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

мероприятий (государственные 

и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия); 

 

• ЦБС Колпинского района 

Библиотека-филиал № 5 в п. 

Металлострой; 

• СПб ГБУ «Дом культуры им. 

В.В.Маяковского»  

• СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

2 участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 

• ЦБС Колпинского района Биб-

лиотека-филиал № 5 в п. Метал-

лострой; 

• СПб ГБУ «Дом культуры им. 

В.В.Маяковского» 

• СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

• СОШ № 451, 453, 273, 621  

3 проведение на базе 

организаций-партнеров 

различных мероприятий, 

событий и акций 

воспитательной 

направленности; 

 

• ЦБС Колпинского района Биб-

лиотека-филиал № 5 в п. Метал-

лострой; 

• СПб ГБУ «Дом культуры им. 

В.В.Маяковского» 

• СОШ № 451, 453, 273, 621 

• СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Колпинского района СПб» 

• Опорный центр по ПДДТТ 

ГБУДО дворец творчества детей и 

молодежи Колпинского района СПб  

4 реализация различных 

проектов воспитательной 

направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, 

родителями (законными 

представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

 

• ЦБС Колпинского района Биб-

лиотека-филиал № 5 в п. Метал-

лострой; 

• СПб ГБУ «Дом культуры им. 

В.В.Маяковского» 

• СОШ № 451, 453, 273, 621 

• СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Колпинского района СПб» 

                                           
1 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства (стр. 187, ФОП ДО) 
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• Опорный центр по ПДДТТ 

ГБУДО дворец творчества детей и 

молодежи Колпинского района СПб  

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение1. 

Организация и реализация воспитательного процесса осуществляется: 

─ педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ (воспитатели; педагог-психолог; музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель) 

─ учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ (помощники воспитателей).  

К реализации Программы воспитания могут быть привлечены специалисты других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Обеспечивают реализацию Программы воспитания следующие нормативно-

методические документы: 

Решения педагогического совета: 

─ о внесении изменений в рабочую программу воспитания;  

─ о внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников 

Приказы по ДОУ: 

─ об утверждении и введении в действие изменений рабочей программы воспитания; 

─ Договоры с социальными партнерами о совместной деятельности (ЦБС Колпинского 

района Библиотека-филиал № 5 в п. Металлострой, СПб ГБУ «Дом культуры им. 

В.В.Маяковского», ГБОУ СОШ № 451, 453, 273, 621, СПб ГБУ СОН «Центр социальной 

помощи семье и детям Колпинского района СПб», Опорный центр по ПДДТТ ГБУДО 

дворец творчества детей и молодежи Колпинского района СПб, ГБУДО Центр Психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-

Петербурга); 

 Для реализации Программы воспитания ДОУ используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф 

 

2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в группе не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества.  

В группе созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети из семей мигрантов 

 Для реализации Программы воспитания в группе созданы следующие условия2, 

обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

─ осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

                                           
1 Кадровое обеспечение программы воспитания (стр. 188, ФОП ДО) 
2 Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей (стр. 188, ФОП ДО) 

институтвоспитания.рф.
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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; 

─ используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создания условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

─ используются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

─ обеспечивается 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 понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

─ осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2. 1. Общие положения 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены:  

 Описание используемых парциальных образовательных программ и технологий в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 Описание традиций группы 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста 

2.2.1. Описание используемых парциальных образовательных программ 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Краткая аннотация программы:  

Программа включает систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного 

возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, беседы, занятия) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице.  

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребёнок и другие люди; 

Раздел 2. Ребёнок и природа; 

Раздел 3. Ребёнок дома; 

Раздел 4. Здоровье ребёнка; 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребёнка; 

Раздел 6. Ребёнок на улице.  

Раздел 1. Ребенок и другие люди. Ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми. 

1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает об 

опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились 

собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной внешностью или 

неопрятно одетые. Некоторые дети думают, что опасность представляют прежде всего 

мужчины («дядя с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой, 

дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о нередком 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста целесообразно использовать примеры из знакомых им сказок и 

литературных произведений (например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А. С. Пушкина злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй 
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старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка была одета в лохмотья, 

испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» оказалось 

добрым заколдованным принцем). С более старшими детьми имеет смысл организовать 

беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально 

рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми. 

  Примеры. 

  • Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку, 

конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе. 

  • Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься.   

• Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку. 

  Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям 

специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики 

невротических реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных 

персонажей или сказки о животных с благополучным окончанием. 

  1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует 

рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого 

(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-

либо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. 

Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети 

должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»  

Цель педагога – научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, 

правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали 

его с обычными детскими капризами.  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят 

втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на 

стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в 

подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими 

веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на 

железнодорожную станцию. 

 1.5. Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, 

без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у 

незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, 

как их зовут, и действует якобы от их имени, Целесообразно разыграть разные ситуации: 

ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со 

взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры», 

привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например, «Волк и семеро козлят». 

 1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать 

объектом сексуального насилия. Как должен вести себя педагог, если это уже произошло 

и ребенок доверил ему свою тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, 

дать понять, что ему верят и его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение 
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или отвращение. Лучше воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, 

так как это может быть человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с 

любовью и доверием. Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить 

рассказанное в тайне, объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи 

насилия в интересах и ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, 

например: «Давай вернемся к этому через некоторое время, а пока разговор останется 

между нами». Держать слово можно только до тех пор, пока необходимость прекращения 

ситуации, в которой находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо 

поставить в известность, когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено. 

Педагог должен осознать, что, возможно, он является единственным взрослым, знающим 

о происходящем с ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что 

бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям 

(психотерапевту, психологу).  Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в 

группе, то желательно, чтобы педагог занял следующую позицию:  ⎯отреагировал как 

можно более нейтрально;  

 ⎯дал ребенку понять, что ему поверили;   

⎯защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.  Однако чаще всего 

дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут находиться во власти 

более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества, иногда становятся 

недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с вниманием отнестись к 

следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они наблюдаются в 

сочетании):   

⎯внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно 

возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, 

стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми);   

⎯признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не 

связанным с перенесенной болезнью); 

⎯чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу);  

⎯сильным реакциям испуга или отвращения при физических               контактах с каким-

либо взрослым;   

⎯отрицательному отношению к собственному телу;   

⎯чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых 

конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);   

⎯повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в 

области половых органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. Оказание помощи 

детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям невозможно без 

специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к поддержке 

ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам: медикам, 

психологам. 

 Раздел 2. Ребенок и природа.   

2.1. В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях 

и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять главное: 

Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно познакомить их с 

влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных, 
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растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир», 

соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).   

2.2. Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий 

сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя 

хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса, 

моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил 

леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют 

воздух, загрязняют воду и почву.   

2.3. Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации 

представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что 

выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и 

овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь.  Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о 

сестрице Аленушке и братце Иванушке («Не пей из копытца –козленочком станешь»), 

которая поможет им осознать, что употребление грязной воды может привести к 

нежелательным последствиям.  С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно 

организовать опыты с микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, 

то содержится в воде. Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» 

воде.  Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие 

традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки, 

водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без 

предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением, 

фильтрации).   

2.4. Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей ответственному 

и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не 

трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с 

животными.   

2.5. Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые 

растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими 

растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует 

объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все 

подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки, 

например, кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение.  Дети 

должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от съедобных. 

Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения, делающие их 

непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные грибы, которые 

детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.  Для закрепления этих 

правил полезно использовать настольные игры-классификации, игры с мячом в 

«съедобное-несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний сезон – 

прогулки в лес, на природу.  

2.6. Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя 

делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, 

но нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка 

или собаку, играть с ними, ко при этом учитывать, что каждое животное обладает своим 

характером, поэтому даже игры с животными могут принести к травмам, царапинам и 

укусам.  Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые 
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впервые оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с 

детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или 

травмировать. И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить 

животных.   

2.7. Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов экологической 

безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды. 

Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и 

растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). 

Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает 

экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, состоянии 

растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной деятельности в 

созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и дидактический 

материал.   

Раздел 3. Ребенок дома.   

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для 

детей, делятся на три группы: ⎯предметы, которыми категорически запрещается 

пользоваться (спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); •предметы, скоторыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);  ⎯предметы, которые взрослые 

должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные 

напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты).  Из объяснений 

педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут пользоваться 

только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких 

обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться 

к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты могут 

дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например 

«Кошкин дом» С. Маршака), играми-драматизациями.  Для того чтобы научить детей 

пользоваться предметами второй группы, необходимо организовать специальные 

обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в зависимости от возраста 

детей). Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их 

хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей.   

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание 

детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. 

Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без 

взрослого на балкон или подходить к открытому окну.   

3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют 

специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению 

в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях 

возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать 

на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить 

начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).   

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого 

распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом 

российских условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, 

«скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с 

тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это 
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может понадобиться детям на практике я экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном 

существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре 

ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается 

непривычным своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может 

возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно 

поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка.   

Раздел 4. Здоровье ребенка.  

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо объяснить 

детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть 

с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. 

Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неуспеваемости, 

плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, 

научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.   

4.2. Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека, 

его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает 

об анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, 

нервной системе, органах чувств).  Малышам, например, предлагает показать, где 

находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная клетка. Обращает их внимание на то, что 

тело устроено так, чтобы мы могли занимать вертикальное положение: голова – вверху (в 

самом надежном месте); руки – на полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); 

ноги – длинные и крепкие (удерживают и передвигают все тело); в самом низу – ступни 

(опора). В левой стороне туловища расположен замечательный механизм, который 

помогает нам жить, – сердце, защищенное грудной клеткой.  Рассказывая о 

кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце, объясняется, что оно 

сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда мы устаем, нашему 

организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы спокойны, то 

тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться медленнее. Детям 

предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений, в 

состоянии покоя, после сна.   

4.3. Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и 

организма является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно 

сформировать умение чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему 

ритмично работать, вовремя реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», 

«нуждаюсь в свежем воздухе». Во время проведения режимных моментов важно обратить 

внимание ребенка на его самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, 

например, о чувстве голода, жажды, усталости, рассказать о способах устранения 

дискомфорта (пообедать, попить воды, прилечь отдохнуть).   

4.4. О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные 

формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни 

здоровья. В соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений 

организуются спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти 

новые формы работы (в том числе с привлечением родителей) необходимы для 

формирования у детей правил безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия 

физкультурой и спортом не должны быть принудительными и однообразными. Важно 
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использовать эмоционально привлекательные формы их проведения: музыкальное 

сопровождение, движения в образе (прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом 

показалась лисичка), красочные атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание 

детей на красоту и совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от 

движения.   

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным 

средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей 

осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности, 

целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при 

проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или 

иного упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных 

систем организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической 

активности положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

4.5. О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа жизни 

детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах 

закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- 

и физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь 

в качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, 

для чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. 

В доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует 

объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, 

как воздействуют различны «лечебные» запахи, что происходит с организмом человек во 

время массажа.   

4.6. О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной 

гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание 

детей на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного 

отношения к своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, 

причесываться. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 

взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, 

помогающие сохранить и укрепить здоровье.  Объясняя ребенку, для чего следует чистить 

зубы, можно рассказать о мельчайших невидимых глазом микроорганизмах – микробах, 

которые являются возбудителями некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка 

(кариес) или пища попала в щель между зубами – это готовый «домик» для микробов. Вот 

почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или 

микроскопа показать детям, какое множество самых различных бактерий «живет» на 

руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут забывать мыть руки перед едой, 

стричь и чистить ногти.   

4.7. Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что следует 

заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это связано с 

тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от 

прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество 

капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они 

могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их 

вдыхают находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый не здоров (например 

заболел гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны 

находятся микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или 

носовым платком.  4.8. Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и 

что такое болезнь. Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают 

о болезнях, ими они себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, 
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живот, голова). Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их 

считаться с недомоганием и плохим физическим состоянием другого человека, 

инвалидностью. Рассказывая о слепоте или глухоте, можно попросить ребенка закрыть 

глаза, уши – для того, чтобы он на собственном опыте почувствовал то, что испытывают 

слепые и глухие, и научился сострадать им.   

4.9. Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах. 

Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в 

ней микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются и 

проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь 

собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о 

чем это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много 

вредных микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» 

лейкоцитов с микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. 

Возможно, дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, 

становится горячим. Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с 

проникшими в него «врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный 

заслон, и борьба распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот 

почему, придя к больному, врач, прежде всего, справляется о его температуре.   

4.10. Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших 

людей, помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из 

художественных произведений (например, «Доктор Айболит»). При этом важно научить 

детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. Дети часто не умеют объяснить причину 

своего недомогания, рассказать о том, что они чувствуют, переживают, поэтому следует 

их научить обращаться к взрослым при возникновении ощущения плохого самочувствия и 

правильно рассказать о том, что именно и как его беспокоит (болит голова, стреляет в 

ухо). Для этого полезно организовывать специальные игры (с другими детьми, куклами, 

мягкими игрушками), в которых ребенок выступал бы попеременно в роли врача и 

пациента, произнося соответствующие слова и «обучаясь» роли больного.   

4.11. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения 

болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую 

пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в 

организм, усиливают его защиту) и какую Опасность могут в себе таить (что может 

произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что 

лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в 

присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и 

пробовать нельзя.  В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог 

рассказывает детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и 

питания. Он также рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие 

вредны. Например: «У того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее 

самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты – главные поставщики 

витаминов, минеральных солей, микроэлементов, в том числе железа и кальция, 

необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в 

больших количествах, вредны для здоровья». При этом можно рассказать детям сказку о 

сладкоежке, у которого заболели зубы.   

4.12. Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения 

при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к 
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взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или 

оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.  Первую помощь ребенок может себе 

оказать и самостоятельно:  ⎯ закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь 

в тени и позвать взрослых;  ⎯ сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько 

шарфом, рукавичкой, но не снегом;  ⎯ озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить 

пальцами;  ⎯ промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви.  

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте 

детей, игры-драматизации, оценки кукольного театра.   

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.   

5.1. Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей 

(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагога дошкольных учреждений 

до конца еще не осознали значения, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в 

постоянном контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные 

психические нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального 

неблагополучия является создание благоприятной атмосферы, характеризующейся 

взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным общением.   

5.2. Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто 

оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх 

перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или 

смерти близких), поэтому очень важно, чтобы педагог:  ⎯ относился к этим страхам 

серьезно, не игнорируя и не умаляя их;  ⎯ давал детям возможность рассказывать, чего 

они боятся, избегая при этом оценивающих высказываний («Ты боишься такого 

маленького паучка?»);  ⎯ помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, 

когда...»);  ⎯ рассказал о собственных детских страхах; давал описания реально опасных 

ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду на реке, перебегать улицу в 

неположенном месте);  ⎯ допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь 

высоты предохраняет от действительной опасности):  ⎯ давал возможность учиться на 

собственных ошибках (ошибку может допустить каждый, но ее осознание дает 

возможность в аналогичной ситуации принять правильное решение);  ⎯ реагировал на 

особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно испугался? Как это 

случилось? Как этого можно было избежать?»).   

5.3. Конфликты и ссоры, между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, 

порой переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – 

неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний 

одного человека ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе 

стороны к этому стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается 

силовым способом в ущерб одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а 

продолжает нарастать.  Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они 

неизбежны, так как невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что 

чувствует другой человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем 

стороны узнают о существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким 

образом, основная задача педагога – научить детей способам выхода из конфликтных 

ситуаций, не доводя дело до их силового решения.  При этом педагог может предложить 

детям следующую стратегию выхода из конфликта:  ⎯ как можно более точно 

сформулировать проблему, назвать причину конфликта;  ⎯ дать каждой из сторон 

возможность предложить свой способ решения конфликта, воздерживаясь от 

комментариев; • последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого 
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предложения (предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают);  ⎯ принять 

решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что стороны 

обязательно будут полностью удовлетворены им).   

Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных ситуаций, 

для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель 

– научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным 

другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были 

восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с 

их собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может 

быть интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, 

хорошим.)   

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности действий 

игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения 

коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные 

ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве 

посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода 

из ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально 

поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очередность 

(например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается 

меньше, чем участников деятельности).   

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные 

конфликты, относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. 

Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 

игрушкой, и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта 

разрешения конфликтов.   

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на 

улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно 

увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, 

названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на 

тротуаре.  Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные 

сюжеты из художественной литературы или известных мультипликационных фильмов», 

Например, можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в 

«классики», а пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно 

промочить ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды 

зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это 

время проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в 

больницу с травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий 

пример: дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на 

середину дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а 

мяч попал под колеса и лопнул.  Педагог предлагает детям привести похожие примеры и 

разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Можно также 

предложить детям ситуации загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее 

оценивают и обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом 

педагогу не следует торопиться собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво 

направит обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот 

момент из-за угла появится машина, что тогда?»  
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6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает 

детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, 

показывает его изображение, знакомит с сигналами.  Младших детей следует учить 

различать и называть цвета светофора (красный, желтый, зеленый), а также тому, что они 

обозначают. Педагог объясняет, что светофор устанавливается на перекрестках, 

пешеходных переходах и в других местах оживленного транспортного движения. 

Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не мешая друг другу и не 

рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев.  Закреплять 

представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в игровой форме, 

используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с домами, 

перекрестком, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы.   

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного возраста 

необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и 

пешеходов.  Их знакомят:   

• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);   

• с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»);   

• с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);   

• с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход»).   

Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью 

макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, - с 

которыми знакомят детей, может быть шире или уже – в зависимости от личного опыта 

детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно 

дополнить играми на участке. Хорошо, если территория детского сада оборудована 

«автогородком» или «площадкой ГАИ» – это способствует более эффективному усвоению 

информации, в том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с 

использованием колесного детского транспорта.   

6.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет 

автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети 

должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста 

даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они 

будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого 

человека, толкнуть коляску с малышом. Детям следует предложить рассмотреть 

различные ситуации, изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые 

происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюжеты на 

тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».   

6.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, 

патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за 

движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, 

соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным».  Детям 

демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу 

ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников).   
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6.6. Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе полицейских 

регулировщиков, которые ходят за порядком на тех перекрестках, где нет светофора. Они 

подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, 

кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо ни дон. 

Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх – это соответствует желтому 

сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению – это 

соответствует красному сигналу. Повернулся боком – можно идти, как на зеленый свет 

светофора.  Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, 

прочитать соответствующие художественные произведения («Дядя Степа – милиционер»). 

Можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми 

понаблюдать за работой милиционера регулировщика.   

6.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в 

общественном транспорте.  Объясняет, что:  

 • входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить – через 

переднюю;  

 • маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;   

• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;  

 • разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;   

• нельзя стоять у дверей – это мешает входу и выходу пассажиров;   

• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;   

• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам.   

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать 

игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, 

модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные 

ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер 

проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с 

детьми (куклами), вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей 

остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям.   

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как 

поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко 

смеялся в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с 

бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»  

 6.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если 

они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому 

(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и 

сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они 

должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы 

закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально 

подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, 

сказочные персонажи, животные (например, «У меня пропал щенок...»), разыграть 

тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 

6.9. Если вдруг возник пожар. Детям необходимо объяснять правила поведения при 

возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций. 
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 «Дом, в котором я живу» - технология системно-деятельностного подхода 

Структура технологии системно - деятельностного подхода для детей дошкольного 

возраста - модульная (состоит из 3-х модулей), причём каждый из которых можно 

рассматривать как самостоятельный, имеющий свои: 

• цели и задачи, 

• вариативные формы работы с детьми, 

• способы конструктивного взаимодействия с родителями, с социумом,  

так и единую систему совместной деятельности детей, педагогов, родителей, 

социальных партнёров, которая объединена общей тематикой. 

 

К тому же, содержание в каждом из модулей состоит из IV этапов: 

I этап: «Я и моя семья» (может содержать: «Вот Я какой!», «Наш любимый детский сад») 

II этап: «Это твой, это мой, это наш Металлострой» 

III этап: «Виват, Санкт-Петербург!» 

IV этап: «Страна, в которой мы живём» 

 

I. Познавательно-исследовательская деятельность 

Реализация системно - деятельностного подхода в этом направлении представлена 

следующим содержанием: 

• Цели и задачи: 

1. Развивать кругозор и познавательно-исследовательскую деятельность  через 

решение проблемных ситуаций социального характера: обобщая представления детей о 

себе, семье, ближайшем окружении, своём посёлке, городе, стране, о людях, живущих в 

ней, о памятных местах. 

2. Стимулировать поисковую деятельность и инициативу детей в стремлении узнать 

историю своей семьи, поселка, города, страны. 

3. Поддерживать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 

экспериментировать, выдвигать гипотезы и проверять собственные предположения на 

практике. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине. 

Технология системно-
деятельностного подхода

«Дом, в котором я живу»

Познавательно-
исследовательская 

деятельность

Нормы социального 
поведения

Продуктивная

деятельность
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5. Обеспечение условий для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, ситуациями. 

6. Развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 

7. Построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка. 

 

• Вариативные (примерные) формы работы с детьми: 

1. Беседы на темы «История посёлка», «Есть улица Центральная, Школьная, Садовая», 

«Город рек и каналов», «Великие люди нашей страны», «Что значит быть гражданином» и 

т.п. 

2. Проекты: «Обереги на Руси», «Посёлок Металлострой-моя малая родина», «Озерки», 

«О град Петра», «Дом, в котором я живу» и т.п.  

3. Маршрутные и развивающие игры на различные темы, связанные с 

достопримечательностями посёлка, города, страны: «Что я знаю о Металлострое», 

«Ребусы и загадки о Санкт-Петербурге» и т.д. 

4. Привлечение детей к участию в жизни родного поселка (день рождения, возложение 

цветов на мемориальном кладбище, масленица, субботники и фестивали и т.п.). 

5. Проблемные ситуации: «Где лучше построить крепость для защиты будущего города», 

«Как на Руси избу рубили» (с использованием элементов экспериментирования), «Из чего 

построим завод», «Почему не тонут корабли», «Герб семьи, посёлка, города, страны» и 

т.п. 

6. Интерактивные путешествия «История озерков», «Улицы посёлка Металлострой», 

«Знай и люби свой город» (с использованием ИКТ). 

8. Составление маршрутов путешествий «Прогулка вокруг Зимнего дворца», «Экскурсия 

по Неве», «Путешествие по просторам нашей страны». 

9. Чтение сказок, рассказов, энциклопедических книг. 

 

• Способы конструктивного взаимодействия с родителями: 

1. Изготовление альбомов и /или/ информационных листов: «Мой дом», «Герб моей 

семьи», «Мои впечатления об экскурсии по Санкт-Петербургу», «Маршрут выходного 

дня» и т.п. 

2. Составление маршрутного листа «Мой путь от дома до детского сада» 

3. Проведение семейной викторины «Знай и люби свой город». 

4. Выставка презентация домашних коллекций: «По следам наших путешествий». 

5. Создание мини-музея «Жили люди на Руси», альбома: №Архитектура нашего посёлка» 

ит.п. 

 

 

II. Нормы социального поведения 

• Цели и задачи: 

1. Формировать осознанное положительное отношение к себе, воспитывать любовь к 

членам своей семьи и уважение к окружающим людям. 

2. Приобщать ребенка к социальному миру и формировать представления о себе в 

социуме, воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

3. Формировать представления детей о многонациональности населения нашего 

города и всей страны. 

4. Развивать положительные патриотические чувства к своей семье, «малой родине», 

городу, стране, гордость и уважение к достижениям её жителей. 

5. Формировать в воображении детей образ Родины, представления о России, как о 

родной стране, воспитывать чувство любви к своей Родине. 
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6. Формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание 

того, что они призваны объединять людей, живущих в одной стране. 

7. Развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 

8. Построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка. 

 

• Вариативные формы работы с детьми: 

1.  Беседы на темы: «Что значит быть гражданином, горожанином», «Мы все такие 

разные», «Государственные символы» и т.п. 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш детский сад», «Прогулка по Неве» и т.п. 

4. Маршрутные и развивающие игры на различные темы, связанные с формированием 

норм социального поведения. 

5.  Работа с этнокалендарём. 

8. Проблемные ситуации социального характера «Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

9. Разыгрывание этюдов  «Учимся вежливости», «Новая игрушка в группе», «Шел 

трамвай  9-й номер» (культура поведения в транспорте), «Бабушка заболела», «Я-житель 

города», «Я-житель деревни» с использованием наглядного материала. и др. 

 

• Способы конструктивного взаимодействия с родителями и социумом: 

1. Изготовление альбомов и /или/ информационных листов: «Традиции моей семьи». 

2. Вовлечение родителей в участие в различных мероприятиях посёлка Металлострой 

(субботники, празднование дня рождения посёлка, возложение цветов к мемориалу и т.д.) 

и в днях празднования значимыз для города и страны событий. 

3.  Издание книги-альбома «Азбука Металлостроя глазами детей». «Любимые сказки в 

кругу семьи» и т.п. 

4. Организация и проведение совместных досуговых мероприятий с родителями 

(праздники, посиделки, посещения выставок, субботник). 

5. Организация взаимодействия с социальными партнёрами (дворцы культуры, школы 

искусств, музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

 

III. Продуктивная деятельность 

• Цели и задачи: 

1. Приобщать детей к художественно - творческой деятельности. 

2. Формировать художественный вкуса и воспитывать чуткое отношение к 

прекрасному. 

3. Привлекать к познанию окружающего мира через развитие творчества. 

4. Приобретение специальных навыков в процессе продуктивных видов деятельности 

(рисование, изготовление макетов, лепка, конструирование и т.п.). 

5. Поощрять детей воплощать в художественном творчестве свои представления, 

чувства, переживания, поддерживать личностное творческое начало. 

6. Обеспечивать детям выбор материалов и средств деятельности. 

7. Развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 

8. Построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка. 

 

• Вариативные формы работы с детьми: 

1. Непосредственная изобразительная деятельность:  

*рисунки на тему «Мои любимые занятия дома», «Семейный портрет», «Как я помогал 

бабушке на даче», «Кем я хочу стать, когда вырасту», «Это твой, это мой, это наш 

Металлострой», «Виват, Санкт-Петербург», «Флаг и герб России». 
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*декупаж «Большая Нева»; 

*барельефы «Виды Санкт-Петербурга» 

*лепка «Широкая масленица в нашем посёлке» 

2. Изготовление альбомов и коллажей: «Азбука Металлостроя глазами детей». 

3. Изготовление макетов (настольных и напольных): «Мой любимый детский сад»; 

«Фонтан на площади», «Стрелка Васильевского острова»; «Русская изба» и др. 

4. Игры со строительным материалом «Строим дом, в котором живём», «Петропавловский 

собор», «Крепости». 

5. Моделирование «Улицы нашего посёлка», «Центр города и его окраины». 

 

• Способы конструктивного взаимодействия с родителями: 

1. Организация выставок семейных работ (рисунки, коллажи, фотовыставки): 

*семейные альбомы «Мой дом», «Наши традиции»; 

*«Фотоэкскурсия по родному посёлку»; 

* «Лето на просторах нашей Родины. 

2. Досуги «А ну-ка, бабушки», «На праздничном параде». 

3. Информационные листы для родителей и с их участием: 

*«Тайны нашего города» (представить интересные и малоизвестные факты об истории 

своей семьи, нашего посёлка и города»). 

4. Участие в литературных гостиных и конкурсах чтецов «Мы внуки твои, Победа!» 

 

Реализация Технологии «Дом, в котором я живу» предусматривает  

следующие формы работы: 

 

• проведение совместной регламентированной деятельности в контексте технологии 

- не реже 1 раза в месяц в каждой возрастной группе дошкольного возраста; 

• пополнение РППС элементами, направленными на формирования представлений о 

малой родине, родном городе, своей стране; 

• проведение экскурсий (к достопримечательностям посёлка) – в старшем 

дошкольном возрасте; 

• организация выставок детских рисунков (работ) на темы: «Вот он я и моя семья»; 

«Это твой, это мой, это наш Металлострой»; «Символы Санкт-Петербурга» и т.п; 

• создание игровых и проблемных ситуаций; маршрутные игры «Улицы 

Металлостроя», работа с этнокалендарём; игровые упражнения «Я-житель города», 

«Как на Руси избу рубили» с использованием наглядного материала - еженедельно 

в рамках совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй половине дня; 

• организация работы с родителями, а именно: проведение консультаций по 

ознакомлению родителей с работой детского сада по данной программе; 

организация совместных мероприятий с родителями привлечение родителей к 

изготовлению наглядных пособий для реализации некоторых задач программы 

(макеты «русская изба», «улицы города»); анкетирование среди родителей; 

проведение психологических тренингов для родителей по духовно-нравственного 

воспитания детей. 

• привлечение детей и родителей воспитанников к участию в традиционных 

событиях и мероприятиях посёлка и города. 
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2.3. Традиции группы: «Утро радостных встреч», групповые минипраздники. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиям1: 

─ признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

─ решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

─ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в группе, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

─ учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития); 

─ создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

─ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

─ индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

─ оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

                                           
1 Психолого-педагогические условия (стр. 189, ФОП ДО) 



72 

 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

─ совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

─ психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья; 

─ вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации Программы и 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

─ формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

─ непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), 

─ использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

─ использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

─ предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

─ обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей1. РППС группы выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

 РППС включает организованное пространство (помещения группы, прогулочный 

участок, иные помещения для проведение образовательной деятельности), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО при создании РППС для реализации Программы были 

учтены цель и принципы Программы, возрастная и гендерная специфика. 

                                           
1 РППС – часть образовательной среды (стр.191, ФОП ДО) 
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 При проектировании РППС группы учтены: 

─ местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

─ возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

─ задачи Программы для детей дошкольного возраста возраста; 

─ возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

 РППС группы соответствует: 

─ требованиям ФГОС ДО; 

─ образовательной программе ДОУ; 

─ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

группе; 

─ возрастным особенностям детей; 

─ воспитывающему характеру обучения детей в группе; 

─ требованиям безопасности и надежности. 

 Наполняемость РППС направлена на сохранение целостности образовательного 

процесса и включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

 РППС группы обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС группы содержательно-насыщенна; 

трансформируема; полифункциональна; доступна и безопасна1. 

 РППС в группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

  

  

3.2.1. Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации 

Программы 

В группе дошкольного возраста «Капелька» оборудовано 12 ЦЕНТРОВ:  

название Оснащение  

Центр двигательной активности 

(ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей 

• Картотека: физминуток, утренней и 

бодрящей гимнастики, считалок, 

подвижных игр;  

• фонотека утренней зарядки; 

• алгоритмы выполнения упражнений;  

• атрибутика к подвижным играм 

(шапочки);  

• массажные коврики;  

                                           
1 РППС доступна, содержательна, трансформируема, полифункциональна и безопасна (ФГОС ДО) 
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территории детского сада) • маски для подвижных игр;  

• «Уголок двигательной активности» с 

разнообразным оборудованием; 

• ростомер; 

• интерактивное оборудование; 

• игрушки, стимулирующие 

двигательную активность (мячи, платочки, 

султанчики, кубики, шары, кегли, обручи, 

скакалки, палки). 

Центр безопасности, позволяющий 

организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности 

Светофор, плакат, дорожные знаки, зебра 

Игрушки, отображающие транспорт: 

- наземный: (легковой автомобиль: 

служебный с маркировкой МЧС; поезди 

др.); 

- специального назначения (Пожарная 

машина); 

Схемы-модели с алгоритмами действий 

при обнаружении задымления, огня, по 

вызову пожарной службы и т.п. 

Тематические альбомы, картинки, 

иллюстрации по ОБЖ., альбомы со 

стихами и загадками, пословицами. 

Центр игры, содержащий оборудование 

для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители 

• Игровые зоны для мальчиков: гараж; 

мастерская с набором инструментов; 

стройка; железная дорога. 

•  Игровые зоны для девочек: 

кукольный уголок - мебель для кукол, 

куклы разных видов и размеров, коляски, 

кроватка, люлька, комплекты постельных 

принадлежностей и одежды для кукол; 

мебель и посуда для кухни; 

• Зона отдыха: мягкий диван, и два 

кресла  

• Атрибуты для сюжетно - ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» «Шоферы», «Дочки - матери». 

Атрибуты для ряжения, предметы – 

заместители, «Почта», «Банк», 

«Спасатели», «Ветеринар» 

Центр конструирования, в котором есть 

разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, 

бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской 

Конструктор лего, деревянные 

конструкторы, пластмассовые, подвижные 

конструкторы, мозаика, альбомы-образцы, 

болтовой плоскостной консруктор 

«Город», «Архитектор», «Мосты», 

«Подъёмный кран», «Луна-парк», 
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деятельности детей «Фермер», «Игруша» Мишка Кострома, из 

шестерёнок; 

• геометрические наборы; 

• крупногабаритные модули; 

• строительный материал. 

Центр логики и математики, содержащий 

разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для 

формирования элементарных 

математических навыков и логических 

операций 

• Сенсорное развитие: геометрические 

плоскостные и объемные формы, 

различные по цвету, размеру, форме, 

количеству, весу;  

• лото, домино в картинках; 

• наборы разрезных и парных 

картинок; 

• кинетическая песочница; 

• цветные счетные палочки, 

логические блоки (блоки Дьенеша); 

• палочки Кюизенера. 

Центр экспериментирования, организации 

наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные 

материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей 

Наглядно – дидактические пособия по 

ознакомлению детей с разными 

материалами               (бумага, дерево, 

ткань, глина, горох, греча, трубочки, 

мерные стаканчики, увеличительное 

стекло, лейка, рулетка, губка, формочки. 

 

Центр познания и коммуникации детей, 

оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний 

об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками 

Наглядно – дидактические пособия и игры 

по ознакомлению детей с миром природы 

(животные жарких стран и Севера, 

перелетные и зимующие птицы, злаковые), 

предметные и сюжетные картинки (труд 

людей, сезонные, школа, проезжая часть, 

один дома) 

Книжный уголок, содержащий 

художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их 

духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание 

любви и интереса к художественному 

слову, удовлетворение познавательных 

потребностей 

• произведениями русского фольклора: 

потешки, песенки, народными сказками о 

животных, произведениями русской и 

зарубежной классики, рассказы и стихи 

современных авторов; 

• подборка иллюстраций и альбомов 

по темам: сезоны, семья, животные, 

птицы, дикие и домашние животные, 

насекомые, рыбы, овощи и фрукты, 

деревья, растения 

• сюжетные картинки; 

• азбука 

• альбомы с загадками, стихами, 

детскими рисунками. 

• космос 
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• энциклопедия 

• динозавры 

Центр театрализации и музицирования, 

оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей 

• интерактивное оборудование 

• набор шумовых инструментов 

(дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан и др. – по 2-4 

шт.); 

• альбом с рисунками музыкальных 

инструментов; 

не озвученные музыкальные инструменты; 

• разные виды театра: настольный, 

плоскостной, на фланелеграфе, 

пальчиковый, «живая» рука, деревянный 

театр, теневой; 

• театральные декорации; 

• ширма для театрализации; 

• аксессуары для сказочных 

персонажей. 

Центр уединения предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

Палатка-ширма, игрушки антистресс, 

любимые книжки. 

Центр коррекции предназначен для 

организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с 

ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений. 

Маршрутные игры для привлечения 3-5 

детей, настольные игры, игры на дыхание 

и определения звука в начале слова, 

игрушки антистресс. 

Центр творчества детей, предназначенный 

для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

• цветные карандаши; 

• восковые мелки; 

• бумага разного размера, цвета и 

фактуры; 

• раскраски,  

• кисти разного размера; 

• пластилин для лепки; 

• трафареты, шаблоны; 

• бросовый материал (губки, перчатки, 

тряпочки, крупы, природный материал, и 

др.); 

• емкости для воды; 

• палитра; 

• алгоритмы рисования, лепки, 

конструирования разных предметов и 

явлений; 

• шаблоны и трафареты; 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие1: 

─ возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

─ выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

─ выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

─ выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

группы; 

 Оснащение и оборудование необходимое для образовательной деятельности 

воспитанников: 

─ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

─ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка участием взрослых и других детей;  

─ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

─ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.3.1 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации Программы.  
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», 

                                           
1 Материально-техническое обеспечение Программы (стр. 193, ФОП ДО) 
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пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», 

«Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь 

и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда 

в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя 

гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); 

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин 

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-

2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль 

Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 



79 

 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с 

датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

3.3.1.1.Примерный перечень художественной литературы1. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. 

Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); 

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», 

«Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

                                           
1 Примерный перечень художественной литературы (стр.195, ФОП ДО) 



80 

 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь 

и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда 

в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя 

гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); 

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин 

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-

2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль 

Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с 

датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 
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колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 Примерный перечень музыкальных произведений1. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

                                           
1 Примерный перечень музыкальных произведений (стр. 205, ФОП ДО) 
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песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

3.3.1.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства1. 

 Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, 

К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая 

роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание 

на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. 

Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

                                           
1 Примерный перечень произведений изобразительного искусства (стр. 214, ФОП ДО) 
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«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок».Примерный перечень 

анимационных произведений1. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

  

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет, СПБ, Паритет, 2008  

Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баласс» 2001 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! (методический комплект).– СПб, 

ДетствоПресс, 2006  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Воскобович В.В., Харько Т.Г., Балацкая Т.И. Технология интенсивного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры». – СПб.: Гириконд, 2000. 

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

педагогов дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В.  

                                           
1 Примерный перечень анимационных произведений (стр. 215, ФОП ДО) 
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Дыбина О.В, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа / под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011 Методические  

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

Михайлова З.А. Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкоьников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников СПб «Акцидент»,1996. 

Нищева НН Первые шаги в математику Проблемно–иг-ровые ситуации для детей 4-7 лет 

СПб: Детство-Пресс 2007 

Непомнящая Р.Л Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста СПб: 

«ДетствоПресс»2005 

Панова Е.Н Дидактические игры-занятия в ДОУ младший и старший возраст. 

Воронеж,2007 

Петерсон Л.Г., «Игралочка», «Раз ступенька- два ступенька». Методические 

рекомендации и Рабочие тетради. М.:Баласс,2000. 

Петерсон Л.Г, Холина Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей и их 

родителей в 2 частях. Часть 1. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 2. Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет. - М.: Баласс, 2005.  

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

ТеплюкС.Н.. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002  

Материалы педагогов, участников ПТГ Колпинского района «Моя малая Родина» 

 

3.3.3. Технологии и методики, используемые при проведении педагогической 

диагностики 

Смотри в приложении 

3.4. Примерный режим и распорядок дня в группе. 

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

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Режим дня построен с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
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РЕЖИМ ДНЯ на 2023-2024 учебный год 

Режимные моменты  

Утренний приём детей, осмотр, термометрия, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя зарядка (гимнастика) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, гигиенические процедуры, свободное общение 

детей, подготовка к образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы 

(физминутки) и противоэпидемические мероприятия) 

9.00 - 10.50 

 

Наблюдения, игры, труд. экспериментирование, 

общение по интересам, самостоятельная деятельность.  

10.00 - 10.30 

II завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки.  

10.40 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздуш-ные ванны, водные 

процедуры, самостоятельные игры, досуг, термометрия 

15.00 – 15.30 

 

 Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00  

Игры, досуг, кружки, самостоятельная и совместная 

деятельность, общение по интересам 

16.00 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 
 

 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

─ физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования  организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

─ возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

 

3.5. Учебный план 

Учебный план для детей дошкольного возраста 

определяет: максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  
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Изменения и дополнения в учебном плане обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Смотри приложение 

 

3.6. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 

Режим работы группы  

(согласно уставу ГБДОУ) 

группа работает с 7.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность учебного 

года (сентябрь - май) 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

Распределение учебного времени - 1 сентября – 31 мая - начало и окончание учебного года   

- летняя оздоровительная работа: июнь - август 

Праздничные и выходные дни Праздничные выходные дни в соответствии с 

законодательством РФ:  

День народного единства; 

Новогодние каникулы;  

День Защитника Отечества; 

Международный женский день; 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

День России. 

Сроки проведения праздников и 

развлечений для воспитанников 

 

 

 

 

Новогодние утренники – последняя декада декабря 

Осенние утренники – последняя неделя октября 

8 Марта – первая неделя марта 

Старшие, подготовительные группы -   

День защитника отечества – 20 - 21 февраля (с учетом 

праздничных, выходных и рабочих дней) 

День Победы!  5 - 8 мая (с учетом праздничных, 

выходных и рабочих дней) 

Первые младшие и подготовительные группы  

Выпускной бал - последняя неделя мая 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

(мониторинга) развития детей 

Сентябрь  

Май 

 

Изменения и дополнения в Календарном учебном графике обсуждается и 

принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы1. 

 План составлен в соответствии с Программой воспитания и является единым для 

ДОУ.  В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

                                           
1 Календарный план воспитательной работы (стр.233, ФОП ДО) 
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 Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учётом возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Январь: 

─ 27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: 

─ 8 февраля: День российской науки; 

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

Отечества; 

─ 21 февраля: Международный день родного языка; 

─ 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

─ 8 марта: Международный женский день; 

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

работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

─ 12 апреля: День космонавтики; 

─ 22 апреля: Всемирный день Земли; 

Май: 

─ 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

─ 9 мая: День Победы; 

─ 13 мая: День основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 18 мая: День основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 19 мая: День детских общественных организаций России; 

─ 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

─ 27 мая: День рождение г. Санкт-Петербурга 

Июнь: 

─ 1 июня: День защиты детей; 

─ 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. 

Июль: 

─ 8 июля: День семьи, любви и верности. 

─ Последнее воскресенье: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август: 

─ 12 августа: День физкультурника; 

─ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

─ 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

─ 1 сентября: День знаний; 

─ День рождения г. Колпино (первое воскресенье сентября) 
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─ 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

─ 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

─ 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

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

─ 4 октября: День защиты животных; 

─ 5 октября: День учителя; 

─ Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

─ 4 ноября: День народного единства; 

─ 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

─ Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

─ 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

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

план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

─ 8 декабря: Международный день художника; 

─ 9 декабря: День Героев Отечества; 

─ 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

─ 31 декабря: Новый год. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Реализация Программы по ОБЖ предусматривает следующие формы работы: 

 

• создание условий в группах и помещениях ДОУ, а также на участке 

соответствующей РППС (например, напоминающие знаки), и тренировочных зон 

(например: пешеходная дорожка на асфальте) и т. п. 

• проведение совместной регламентированной деятельности в контексте программы 

«ОБЖ» - не реже 1 раза в месяц в каждой возрастной группе; 

• проведение игровых спортивных упражнений и подвижных игр, включающих в 

себя содержательную сторону некоторых разделов программы (например: п/и «Пожарные 

на учениях»); 

• пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми норм и правил 

безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

• проведение экскурсий «Ребенок на улице»; 

• включение в содержание сюжетно-ролевых игр специально созданные проблемные 

ситуации (например: «Бабушка вошла в автобус…»); 

• игровые задачи и проблемные ситуации, дидактические игры («Азбука 

настроения», «Быть здоровым здорово!»). 
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• организация выставок детских рисунков на темы: «Улицы нашего города»; «Я 

пешеход»; «Огонь-наш друг»; «Азбука здоровья», «Берегите живую природу» и т.п; 

• организация работы с родителями, а именно: проведение консультаций по 

ознакомлению родителей с работой детского сада по данной программе; организация 

совместных мероприятий с родителями, в том числе с использованием их 

профессионального опыта (например: рассказ о работе инспектора ГИБДД и эколога, 

физкультурный тренинг с родителями);привлечение родителей к изготовлению наглядных 

пособий для реализации некоторых задач программы; анкетирование среди родителей; 

проведение психологических тренингов для родителей по вопросам сохранения 

благополучия детей; 

• организация встреч инспектора ГИБДД, Пожарными инспекторами с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

• проведение учений по организации деятельности сотрудников ДОУ в ЧС. 

 

 

2. Реализация Технологии «Дом, в котором я живу» предусматривает следующие 

формы работы: 

• проведение совместной регламентированной деятельности в контексте технологии 

- не реже 1 раза в месяц в каждой возрастной группе дошкольного возраста; 

• пополнение РППС элементами, направленными на формирования представлений о 

малой родине, родном городе, своей стране; 

• проведение экскурсий (к достопримечательностям посёлка) – в старшем 

дошкольном возрасте; 

• организация выставок детских рисунков (работ) на темы: «Вот он я и моя семья»; 

«Это твой, это мой, это наш Металлострой»; «Символы Санкт-Петербурга» и т.п; 

• создание игровых и проблемных ситуаций; маршрутные игры «Улицы 

Металлостроя», работа с этнокалендарём; игровые упражнения «Я-житель города», «Как 

на Руси избу рубили» с использованием наглядно-го материала - еженедельно в рамках 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй поло-вине дня; 

• организация работы с родителями, а именно: проведение консультаций по 

ознакомлению родителей с работой детского сада по данной про-грамме; организация 

совместных мероприятий с родителями привлечение родителей к изготовлению 

наглядных пособий для реализации некоторых задач программы (макеты «русская изба», 

«улицы города»); анкетирова-ние среди родителей; проведение психологических 

тренингов для роди-телей по духовно-нравственного воспитания детей. 

• привлечение детей и родителей воспитанников к участию в традиционных 

событиях и мероприятиях посёлка и города. 

 

Примечание: 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по реализации 

парциальных дополнительных образовательных программ  и технологий см. в 

Приложении  
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3. Материально-техническое обеспечение реализации парциальных программ и 

технологий (ЧФУОО) 

 

№ п/п Образовательные 

области 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста», 

Авторы: Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева 

«Дом, в котором я живу»-

технология системно-

деятельностного подхода-

авторский коллектив ДОУ 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тематические наборы 

плакатов «Один дома», « 

В лесу» и т.д. 

Игры, игрушки и пособия, 

связанные с тематикой 

ОБДД и ПДД: 

иллюстрации, игры и 

пособия по правилам 

безопасного поведения на 

улице и в помещении, 

экстремальных или 

опасных ситуациях, 

типичных для разных 

времён года (гроза, пожар, 

гололёд, наводнение и 

т.д.) 

Ролевые накидки для 

служб МЧС, ГИБДД во 

всех возрастных группах, 

жезлы, наборы дорожных 

знаков 

Игровые модули 

«Светофор», спецмашины 

«Скорая помощь», 

«Пожарная служба», 

«Служба МЧС» 

Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты (ножницы, 

иголки и т.д.) 

Фотографии исторических 

памятников России, С-

Петербурга, Металлостроя 

В уголках краеведения 

флаг, герб Металлостроя; 

подборки фотографий 

героев ВОВ, и колпинцев-

участников боевых 

действий в мирное время 

(жителей Металлостроя при 

налитчии). Подборка 

коммуникативных игр и 

этюдов по правилам 

поведения в музее, 

транспорте, в других 

общественных местах. 

Фотоматериалы, 

иллюстрирующие 

традиционные события 

посёлка 

2. Познавательное 

развитие 

Схемы, планы групп, 

микрорайона; 

Интерактивные 

обучающие плакаты 

«Берегись автомобиля», 

«Азбука детской 

безопасности»;  

Лэпбуки «Твоя 

безопасность» 

Игры: 

Собери из частей целое 

Где находится памятник? 

Виды города, посёлка 

Сложи символ 

Презентации: 

«Озери», «Это твой, это 

мой, это наш Металлостро» 

«Виват, Санкт-Петербург» 

Фото: Дети в блокадном 

городе (фотографии 
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детского сада № 3 во время 

Вов) 

И др. 

3. Речевое развитие Детская художественная 

литература;  Картотеки 

литературного материала 

(стихи, загадки, 

пословицы, поговорки) по 

теме «Безопасность», 

наборы картинок для 

составления описательных 

рассказов 

Книги о родном городе, 

посёлке  

Картотеки литературного 

материала (стихи, загадки) 

по теме «Родной город»; 

Подборка фотографий для 

составления описательных 

рассказов. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наборы изобразительных 

материалов для отражения 

впечатлений детей. 

Раскраски по теме 

«Безопасность», 

конструкторы «LEGO» и 

«LEGO DUPLO» на тему 

«Полиция», «Пожарное 

депо» и т.д.; Иллюстрации 

и фотографии с 

изображение красочно 

оформленных ближайших 

улиц и зданий. 

Игрушки для 

макетирования по видам 

транспорта во всех 

возрастных группах, 

Подборка музыкального 

материала по теме 

«Безопасность» 

Наборы открыток. 

Репродукции видов 

Металлостроя, Санкт-

Петербурга. 

Альбомы для 

раскрашивания «Азбука 

Металлостроя». 

Наборы изобразительных 

материалов для отражения 

впечатлений детей. 

Подборка песен о 

Металлострое, Санкт-

Петербурге. 

5 Физическое развитие Игры, игрушки и пособия 

по формированию ЗОЖ; 

картотека подвижных игр; 

Альбомы «Спортивный 

Металлострой», 

«Достижения 

спортсменов». Картотека 

русских народных 

подвижных игр .. 
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