
121 
 

Педагог обучает ребенка работать с бумагой в технике «коллаж», «оригами», «квилинг»; 

декоративной росписи по металлу, на ткани, «эбру; работе с песком, фоамираном, пряжей; 
игрушечному ремеслу; работе по изготовлению поделок из ткани и нитей, шерсти и фетра; 
технике узелкового батика, декупажа, тестопластике.  
Педагог знакомит ребенка с технологией изготовления куклы из ткани; коллажем из битой 

яичной скорлупы и шерстяных ниток, работе с гофрированной бумагой, тесьмой, лентой,  
фольгой, бисером. 

Содержание образовательной деятельности четвертой ступени «Школа дизайна» 

для детей подготовительной к школе группы: 
педагог обучает детей дизайну интерьеров, сувениров, подарков. Педагог обучает 

дизайну игрушек из бумаги; дизайну интерьера с использованием яичной скорлупы и ткани; 

кукольному дизайну из ткани; дизайну подарков с использованием бисера и соленого теста, 

пряжи и других материалов; дизайну миниатюрных игрушек; книжному дизайну, дизайну 
аранжировоки. Детей знакомят с искусством керамики; дают возможность 

экспериментировать и моделировать из фольги; развивают навыки тестопластики. 
 

Программа «Умелые ручки» и описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
 

 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Формы  Индивидуальная, подгрупповая работы, наблюдение, беседа, общение. 

 
Способы 
в совместной 

деятельности 

воспитателя и 

детей 

Творческая мастерская, образовательная ситуация, занятие; образовательный 

интенсив 

Методы  Наглядный (показ образцов, схем, демонстрация наглядного пособия). 
2. Словесный (беседы, рассказ, объяснение). 
3. Практические упражнения (показ приёмов выполнения работы) 
4.Стимулирующий метод (похвала, одобрение, благодарность, поощрение). 

Средства дидактические карточки, альбомы; игровые дидактические пособия; аудио и 

видеодиски, средства изобразительной деятельности; 
предметы материальной культуры; объекты живой и неживой природы 

видеопрезентации, макеты, картины, модели, иллюстрации, открытки,  
 
 

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

2.2.1. ДО может быть получено в ДОО, а также вне ее - в форме семейного образования. 

Форма получения ДО определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного 

образования учитывается мнение ребёнка. 
 
2.2.2. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами.  
Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций 
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(организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. 
 

2.2.3. При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться 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 Федеральной программы должны осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
 
2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 
 

2.2.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 
 
в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

1. игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
2. общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
3. речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
4. познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
5. изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
6. двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
7. элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
8. музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

2.2.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог 

может использовать следующие методы: 
 

1. организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
2. 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); 
3. мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 
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2.2.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 
 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 
 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
 

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

представлений в новых условиях); 
 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 
 

2.2.6.2. 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. 
 

2.2.7. При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 
 
2.2.8. Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 
 

1. двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 
2. предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
3. игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
4. коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
5. познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 
6. чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
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аудиокниги, иллюстративный материал); 
7. трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
8. продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

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

 
2.2.9. ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 
 

2.2.10. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит 

не только от учета 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 ребенка в 

образовательном процессе. 
 

2.2.11. При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 
 

2.2.12. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

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

их вариативность. 
 

Специфика образовательных потребностей возбудимых, неуравновешенных детей  
(с признаками гиперактивности) 

В детском коллективе дошкольного учреждения (по результатам педагогического 

наблюдения) более 10% детей - возбудимых, неуравновешенных (с признаками 

гиперактивности). 
Они эмоциональны, вспыльчивы, легко раздражимы, чувства их сильны, но 

неустойчивы. В режимном моменте «Дневной сон» дети сложно успокаиваются, сон их 

бывает беспокойным. У данной категории детей речь быстрая, отрывистая, выразительная, 

движения резкие, иногда порывистые. В преодолении препятствий дети настойчивы, но 

нетерпеливы, невыдержанны, раздражительны, импульсивны. 
В присутствии незнакомых людей такие дети очень возбудимыми, ими трудно 

управлять. К детскому саду они привыкают быстро (5-10 дней). Такие дети общительны, хотя 

очень часто ссорятся со сверстниками. Дети постоянно что-то делают, не подумав, отвечают 

на задаваемые вопросы невпопад, перебивает окружающих. Во время игр со сверстниками 

не следуют правилам, из-за чего с участниками возникают конфликтные ситуации. 
Дети данной группы не могут довести выполнение задания до конца, они не собраны, 

не могут сосредоточиться на неоднократно повторяющейся деятельности, не приносящей 

сиюминутного удовлетворения, часто переключается с одного занятия на другое.  
 Работа с возбудимыми, неуравновешенными (с признаками гиперактивности) детьми 

в МДОАУ № 89 строится дифференцированно, при этом основное внимание уделяется 

неустойчивости внимания, неусидчивости, снятию напряжения. С такими детьми 

используется особый индивидуальный подход и приёмы работы.  
Воспитатели и специалисты: 
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1. Хвалят ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 
2. Создают ситуацию «Успеха», в которой ребенок проявляет свои сильные стороны.  
3. Во время занятия и совместной деятельности ребенка, по возможности, находится рядом 

с педагогом. 
4. Используют физический контакт (поглаживания, прикосновения) в качестве поощрения и 

снятия напряжения. 
5. Направляют лишнюю энергию таких детей в полезное русло: просят их помочь (раздать 

бумагу, инструменты, карандаши и т.д.). 
6. Учат выражать свои эмоции. 
7. Договариваются с ребенком заранее о тех или иных действиях. 
8. Дают короткие и четкие инструкции (не более 5-6 слов). 
9. Поощряют ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 
10. При разговоре с ребёнком опускаются на уровень его глаз, смотрят ему в глаза, берут за 

руки. 
11. Устанавливают и поддерживают эмоциональный контакт с ребенком. 
11.Используют дыхательные практики, пальчиковую гимнастику, игры и развивающие 

упражнения, направленные на развитие произвольности, самоконтроля, снятию напряжения; 
упражнения для элиминации агрессивности и импульсивности, направленные на развитие 

концентрации внимания. 
12. В развивающей среде имеется игры и упражнения с водой и песком, что помогает снять 

эмоциональное напряжение. 
13. Не используют в речи запретов. 
 

Помощь психолога в работе с возбудимыми, неуравновешенными (с признаками 

гиперактивности) детьми 
Для организации занятий с детьми психолог использует следующие методы: 

1. Метод песочной терапии и арттерапии. 
2. Игротерапия 
3. Пальчиковая гимнастика 

 
Взаимодействие с родителями детей возбудимых, неуравновешенных (с признаками 

гиперактивности)  
Рекомендовать родителям:  
1.Консультация и наблюдение у медицинских специалистов. 
2.Соблюдение режима дня ребенком. 
3.Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в том числе перед сном. 
4.Использовать игры и развивающие упражнения, направленные на развитие 

произвольности и самоконтроля, упражнения для элиминации агрессивности и 

импульсивности, направленные на развитие концентрации внимания. 
 

Специфика образовательных потребностей   чувствительных и ранимых детей. 
В дошкольном учреждении около 20 % чувствительных и ранимых детей. 

Ранимые дети долго переживают свои неудачи. Настроение их неустойчиво. Слабость 

нервных процессов приводит к тому, что даже на незначительные воздействия взрослого они 

очень реагируют. Сильное воздействие взрослого вызывает у них или состояние 

запредельного торможения. 
Ранимые дети чувствительны к изменению режима, поэтому засыпают и просыпаются по-
разному, в зависимости от внешних обстоятельств. В привычной обстановке, они долго, 

неторопливо укладываются, быстро засыпают и просыпаются веселыми, бодрыми. Речь 

детей интонационно выразительна, хотя часто они говорят тихо, неуверенно. Внимание 

таких детей сосредоточенно лишь при отсутствии посторонних раздражителей. 

Переключаются плохо, быстро утомляются.  
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В привычной обстановке дети проявляют тонкую наблюдательность, излишне 

внимательны к мелочам. Движения их неуверенны, неточны или суетливы. Навыки, 

привычные формы поведения у этих детей возникают достаточно быстро, но они 

неустойчивы и зависят от внешних обстоятельств.  
В привычной обстановке ребенок все делает правильно и тщательно. В новых 

ситуациях они неуверенны, застенчивы, испытывают страх и поэтому проявляют 

работоспособность ниже своих возможностей. К детскому саду привыкают долго. У детей 

этого типа есть важная положительная особенность - высокая чувствительность, которая 

необходима при воспитании таких ценных качеств характера, как доброта и отзывчивость. 
Нужен осторожный подход к впечатлительным, ранимым детям. Здесь ошибки в 

воспитании могут вести не только к таким отрицательным чертам, как пугливость, 

раздражительность, но и к болезни, к нервному расстройству. 
 
Воспитатели и специалисты: 
 

1. Хвалят ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 
2. Создают ситуацию «Успеха», в которой ребенок имеет возможность проявить свои 

сильные стороны 
3.Доверяют им поручения, иногда очень ответственные, давая увлечься активной жизнью. 
4.Оберегают их от внушений отрицательного характера.  
5.Ободряют ребенка, вселяют уверенность в своих силах. Например: «Сегодня ты что-то 

несмелый. Раньше у тебя этого не было», «Да, сейчас у тебя что-то плохо получается. 

Прошлый раз постарался — и все хорошо вышло». 
6. Отучают впечатлительных детей и от отрицательного самовнушения, к чему они особенно 

склонны: «Я не смогу», «Я боюсь». При этом они зачастую действительно не выполняют 

даже посильное дело.  
10. Тщательно готовят его к публичным выступлениям (стихи, песни, драматизация) 

Нерешительным детям часто не хватает уверенности в себе, им постоянно кажется, что они 

не справятся с заданием.  
11. Поддерживают в детях хорошее самочувствие. В бодром настроении они преодолевают 

робость, пугливость, неуверенность, утомляемость, легко осваиваются с условиями, ранее 

смущавшими их; хорошо выполнить задания, казавшиеся им невыполнимыми. Однако это 

не значит, что детей, даже впечатлительных, надо всячески оберегать от ослабляющих 

отрицательных чувств: огорчения, печали, слез. В жизни, наверняка, всегда будут причины, 

вызывающие их. 
Помощь педагога-психолога в работе с чувствительными и ранимыми детьми 

 
1.Использование в работе с детьми песочной терапии и арттерапии. 
2.Использование в работе игротерапии. 
 

Взаимодействие с родителями чувствительных и ранимых детей 
 
Рекомендовать родителям:  
1.Консультация и наблюдение у медицинских специалистов 
2. Необходим продуманный режим дня.  
3. Избегать таких резких перемен в жизни ребенка, которые могут привести к нервному 

перенапряжению, к срыву. 
4.Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. 
5.Быть заботливыми и требовательными доверять им поручения, иногда очень 

ответственные. 
6.Оберегать их от внушений отрицательного характера. Не использовать таких общих 

замечаний, как: «Ты ничего не умеешь», «Вечно дрожишь».  
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7.Ободрять ребенка, вселять уверенность в своих силах. Например: «Сегодня ты что-то 

несмелый. Раньше у тебя этого не было», «Да, сейчас у тебя что-то плохо получается. 

Прошлый раз постарался — и все хорошо вышло». 
8.Отучать впечатлительных детей и от отрицательного самовнушения, к чему они особенно 

склонны: «Я не смогу», «Я боюсь». При этом они зачастую действительно не выполняют 

даже посильное дело. Внушая же себе бодрость, уверенность, силу («Я смогу», «Мне не 

страшно», «Не надо бояться»), ребенок сможет добиться многого. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, 

спортивные соревнования и т.д. отменяются. 
 
 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Формы  Индивидуальная; подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками; 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная ситуация. 
 

Способы Игровая беседа с элементами 

движений, чтение, рассматривание.             
Показ способов действия, 

индивидуальный разговор с 

ребенком, Ситуативный разговор 
Рассматривание. Наблюдение. 
Игра-экспериментирование 
Конструирование. Развивающая игра. 
Экскурсия. Беседа после чтения. 
Игры разной направленности 
Творческая мастерская, игры-
драматизации. Проблемно - игровая 

ситуация. Проектная деятельность. 
Продуктивная деятельность. Пение, 

танцы, слушание. Праздники, досуги, 
развлечения, спортивные 

соревнования; дни здоровья, 

праздники; театрализованные 
представления; смотры и конкурсы, 
совместные праздники с родителями 

Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. 
Ситуация морального и практического 

выбора. Беседа (после чтения, социально-
нравственного содержания). 
Рассматривание. Наблюдение. Игра-
экспериментирование. Создание 

коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. Экскурсия. 
Проблемная ситуация. Вечер вопросов и 

ответов. Тематические недели. 
Соревнования. Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.). Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. Сочинение загадок, 

сказок. Продуктивная деятельность. 

Пение. Танцы. Слушание. Праздники, 

досуги, развлечения, спортивные 

соревнования, концерты дни здоровья, 

праздники; театрализованные 
представления; смотры и конкурсы, 
совместные праздники с родителями; 

литературно-музыкальная гостиная. 
Методы Словесные, наглядные, практические, индивидуальные 
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Средства Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал Предметы материальной 

культуры. Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 
реальные предметы (объекты). Изобразительная наглядность.  Игровые пособия: 

макеты, альбомы. Муляжи. ТСО. Сюжетные картины. Дидактический материал 

(раздаточный материал). 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов и культурных практик 

 
2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей.  
В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
2.3.4. 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. 
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2.3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 
2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
2.3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 
2.3.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 
 
2.3.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
1. игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
 
2. беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
3. практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
4. наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
5. трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
6. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
7. продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
8. оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
2.3.11. Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
 

2.3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 
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организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 
 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
 

2.3.14. Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
 

2.3.15. 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 ДОО; 
• свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
• проведение спортивных праздников (при необходимости). 
 
2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
включает: 
 
• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

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

для игр малышей); 
• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 
• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
• опыты и эксперименты, 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; 
• организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 
• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
• работу с родителями (законными представителями). 
 
2.3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 
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другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 
2.3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
2.3.20. Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 
 

• в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
• в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
• в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
• коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 
2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
2.3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  
Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО, как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 
2.4.3. Любая деятельность ребенка в ДОО 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; 
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• 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. 
 
2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 
 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 
 
2.4.5. В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях.  
Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 

ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества.  
Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы.  
При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 
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(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 
 
2.4.6. С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни и деятельности.  
Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности.  
Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе.  
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
 

2.4.7. Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество.  
Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои 

знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 

сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
 
2.4.8. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 
 
1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 
 
2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 
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3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 
 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 
 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 
 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 
 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 
2.5.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
2) обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 
 

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 
 

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
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программе, реализуемой в ДОО; 
 

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

образования детей; 
 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 
 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
 

2.5.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 
 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДОО и семье; 
 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 
 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 
 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
 

2.5.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 
 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
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каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 
 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 
 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 
 

2.5.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 
 

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 
 

2.5.7.1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 
 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 
 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 
 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 
 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 



137 
 

проводимыми в ДОО; 
 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 
 

2.5.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
 

2.5.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей и так далее; 
 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 
 

2.5.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) 

с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми 

в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 
 

2.5.10. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 
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2.5.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 
2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 
 

2.6.1.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Созданная в дошкольном учреждении, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда представляет собой специально организованное пространство 

(помещения, участки и т. п.), оборудованное материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого возрастного 

этапа детства, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в себя 

три компонента: предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы; учебно-
методические пособия; оборудование для осуществления детьми разнообразных видов 

деятельности), его пространственную организацию и их изменения во времени.  
Эти три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды 

Учреждения, а с другой стороны, обеспечивают высокую степень индивидуальности 

развивающей среды.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, кабинете педагога-психолога), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. В дошкольном 

учреждении в помещениях имеется необходимые средства обучения и воспитания, 

технические средства, спортивный инвентарь и другое оборудование для организации 

детской деятельности.   
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе создан «Уголок уединения», в 

целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.   «В уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учёт 

национально-культурных условий. В группах детей 3-4 лет имеются альбомы «Город 

Оренбург», «Моя семья», дидактические игры «Домашние животные», «Животные леса», 

«Варежки малыша», «Собери Матрешку». В группе детей 4-5 лет для реализации 

национально-культурных условий имеются такие дидактические игры, как «Собери 

Матрешку», «Подворье», альбомы «Город Оренбург», «Насекомые», «Моя семья» и другие. 

В работе с детьми 5-6 используются дидактические игры «Достопримечательности 

Оренбуржья», «Расскажите детям о хлебе», фотоколлаж «Мой Оренбург», карта 

Оренбургской области. 
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В работе с детьми 6-7 лет используются дидактические игры и материалы: флаги 

Оренбурга и Оренбургской области, фотографии «Птицы Оренбургской области», альбом 

«Достопримечательности города Оренбурга», «Мой Оренбург», «Государственные 

символы», «Народы Оренбуржья», «Оренбургский Пуховый платок», макеты: «Парк 

«Тополя»», «Улица Чкалова»; книги: В. В. Дорофеев «Архитектура Оренбурга», «Край 

Степной – Оренбуржье». Для ознакомления детей с национальными традициями 

используются народные игрушки - забавы, изделия народных промыслов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учёт 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко континентальный 

климат (жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, засухой, холодную зиму с морозами, 

метелями). Эти особенности отражаются в предметно - пространственной развивающей 

среде, с учетом возрастных особенностей детей.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в себя 

дидактические игры, направленные на изучение климатических условий: во всех группах 

имеется дидактическая кукла, с комплектами одежды на все сезоны. Имеются дидактические 

игры: «Одень куклу на прогулку», «Одежда детей», «Времена года», «Мальчики и девочки», 

«Как хлеб на стол пришел», «Зимующие и перелетные птицы», «Живая - неживая природа»; 

альбомы: «Оренбургский пуховый платок», «Оренбургский хлебушек», «Птицы и животные 

родного края», «Круглый год». В патриотическом уголке имеются колосья пшеницы, 

клубочки пуховой пряжи. 
В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия: младший дошкольный возраст: «Солнце и дождик», «Светит солнышко в окошко», 

«Солнечные зайчики», «Подворье», «Скворечники»; средний дошкольный возраст: «Птички 

в гнездышках», «У медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек», «Мяч через сетку»; 

старший дошкольный возраст: «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Перебрось мяч через 

сетку» и др. Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: 

дети катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, волейбол. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Функционирует «Тропа 

здоровья», «Экологическая тропа». 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

отвечает следующим характеристикам:  
Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, сезонностью, 

решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем 

дошкольном возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем 

дошкольном возрасте – познавательная, исследовательская, творческая деятельности.  
В группах для детей 3-4, 4-5 лет много материалов, связанных с развитием предметно-

действенного типа мышления, развивающего мелкую моторику, различные навыки 

самообслуживания (рамки с застежками, мозайки, крупные пазлы и т.д.). В групповых 

помещениях достаточно места для реализации двигательной активности — это свободное 

пространство с ковром, где можно организовать хороводные игры, игры малой подвижности. 

На ковре дети могут строить из конструкторов различные объекты и обыгрывать их. Для этой 

категории детей предусмотрены крупные сюжетно-ролевые игры, в развернутом виде, игры 

с водой и песком. Для детей старшего дошкольного возраста возрастает количество 

материалов, дидактических игр в познавательной области. Для этих детей размещается 

больше игр с математически содержанием, экологическим, речевым и т.д. Также в группах с 

детьми старшего дошкольного возраста организован уголок исследовательской деятельности 

(свойства воды, магнетизм, свет, звук ит.д.). Сюжетно-ролевые игры представлены в 

свернутом виде.  
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Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой 

характеристики заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации и т.д.  Для этого в группах имеются ширмы, занавеси, мягкие 

модули для изменения пространства, элементы костюмов, маски, материалы для 

изодеятельности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, технические средства 

и т.д. Для организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются 

передвижные, легкие по весу и удобные (с колесиками) полки с оборудованием. 
Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов, 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Например, в старших 

возрастных группах материалы для сюжетно-ролевых игр могут замещаться деревянными 

кубиками, с наклеенными сбоку картинками.  
Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а также разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Педагог отслеживает изменение и 

сменяемость программного материала, интересы детей и вносит в новые объекты (растения, 
приборы и т.д.), дидактические материалы (наборы картинок, открыток, альбомы и т.д.), 

дидактические игры, показывает различные последовательность экспериментирования, 

ухода растениями и других видов деятельности, мотивирует детей сделать выбор своей 

деятельности. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.   
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе 

ребёнку-инвалиду к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Мебель (столы и стулья) подобрана по росту детей, 

полки с развивающим материалом располагаются по периметру помещений, не и мешают 

свободной двигательной деятельности. Все материалы располагаются логично, с учетом 

образовательных областей, удобно. Воспитанники в течение дня свободно перемещаются по 

групповому помещению, выбирают себе игровой или развивающий материал, располагаются 

там, где ребенку удобно.  У воспитанников имеется возможность свободного доступа во все 

помещения в группе (групповая, раздевалка, туалет). Так, как спальни находятся на 

некотором удалении от групповых помещений, то доступ детей в это помещение 

осуществляется в сопровождении взрослых.   
  В другие помещения и объекты, где осуществляется образовательная деятельность, 

доступ осуществляется совместно с воспитателем: кабинет педагога-психолога, музыкальный 

и физкультурный зал, участки, физкультурную площадку, в летний период – тропу здоровья, 

экологическую тропу, огород, площадку по ПДД.  Также проводятся экскурсии в кабинеты 

заведующего, медсестры, методический кабинет, на пищеблок, в другие возрастные группы 

при отсутствии карантина.  
Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи 

прочно прикреплены к стенам, на острые углы мебели прикреплены специальные 

силиконовые клапаны. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не 

перекрыты мебелью. В дошкольном учреждении не используется громкая музыка, шумовые 
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игрушки с раздражающими звуками, общение педагогов и персонала отличается 

спокойствием и доброжелательностью. 
При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды учитывается целостность образовательного процесса, направленного на решение 

образовательных областей Программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие». 
 

2.6.1.2. Характер взаимодействия со взрослыми 
Дети от 3-4 лет — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах со сверстниками этого не происходит). 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 
— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - молодец!). 
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются 

простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития 
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превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). 
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм 

и упрямство. 
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. 

В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 
ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт. 
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно 

бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 
Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 
 

Дети от 4-5 лет 
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 
лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает 

их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие 

от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 



144 
 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для 

развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму. 
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы- заявления детей воспитателю о том, что кто-
то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать 

своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас 

Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. 

Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием 
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проезжает, не задев домика. 
Ранимость ребенка 4-5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта 

(«Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. 
Дети от 5-7 лет 

Возраст от 5 – 7 лет играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
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экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое путешествие». Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-
самоделок, деталей костюмов и пр.). 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 
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Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать 

эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и 

отношений. 
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей 

и их родителей. 
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, 

края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе 

с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Оренбургской области и т. п. 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме занятий 

или образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели.  

Назначение занятий или образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 
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понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п.  
Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному 

ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на 

другого. 
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 
 
2.6.1.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

        Взаимодействие дошкольников со сверстниками качественно меняется в 

сравнении с общением в предыдущие, более ранние периоды. У дошкольников 

взаимодействие со сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между 

собой в самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе различных видов 

деятельности — игры, труда, занятий и др.). Особенно проявляется и развивается общение 

во время игровой деятельности.  
         Контакты детей нестандартны и не всегда регламентированы. Дошкольники в 

своих взаимоотношениях используют самые неожиданные действия, где инициативные 

действия преобладают над ответственными. Для ребенка важнее свое собственное действие 

(высказывание), пусть даже чаще всего оно не поддерживается сверстником. Поэтому диалог 

может распадаться. Несогласованность коммуникативных действий нередко порождает 

протесты, обиды, конфликты между детьми. 
 

Возраст 

ребенка 
Характер взаимодействия 

3-4 года Резко возрастает значимость других детей в жизни ребенка в сравнении со 

значимостью взрослого. Иногда ребенок предпочитает одиночные игры На 

четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Дети активно овладевают способами игровой 

деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-
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заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним 

игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и 

пр.).  

4-5 лет У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-
5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. 
Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на 

основе общих интересов, взаимных симпатий. 

5-7 лет Появляются избирательные привязанности, возникает дружба и более 

устойчивые, глубокие отношения между детьми В общении со 

сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с 

кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. 
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет 

и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

 
Таким образом, содержание взаимодействия существенно изменяется в период от 3 

до 6-7 лет: модернизируются содержание потребности, мотивы и интересы. 
Ребенок учится в взаимодействии со сверстниками: выражать себя; управлять 

другими; вступать в разнообразные отношения. 
В общении со взрослыми он узнает, как нужно: говорить и делать правильно; слушать 

и понимать другого; усваивать новые знания. 
 

Возраст Цель Содержание 

взаимодействия 
Пример 
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3-4 года Стремление привлечь 

внимание сверстника с 

помощью своих 

предметов 

«Я» — это то, что у меня 

есть, или то, что я вижу 
«Это моя собачка...» 

«У меня сегодня новое 

платьице» 

4-5 лет Удовлетворить 

потребность в уважении. 

Особое значение 

приобретает отношение 

других людей к 

собственным успехам 

Демонстрируют то, что 

умеют делать. Детям 

нравится поучать своих 

сверстников и приводить 

себя в пример 

«Вот, это я сам 

сделал!» «Вот, смотри, 

как надо строить!» 

5-7 лет Демонстрируются свои 

познания в целях 

самоутверждения 

Высказывания о себе 

расширяются за счет: — 
сообщений о своих 

предметах и действиях; 

— большего количества 

рассказов о себе, не 

связанных с тем, что 

ребенок делает сейчас; 

— сообщений о том, где 

были, что видели; — 
того, что дети делятся 

планами на будущее 

«Я мультики смотрел.» 

«Я вырасту — буду.» 

«Я люблю книжки.» 

Вова своей машинкой 

обгоняет Колину, 

говорит: «У меня 

"мерседес". Он быстрее 

всех ездит.» 

 
2.6.1.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

               Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе – это целенаправленное 

развитие у ребенка осознанного эмоционально - положительного отношения к себе, 

другим людям, окружающему миру, умение обходиться с эмоциональными состояниями, 

мнениями и желаниями самого себя и других, а также развитие социально - значимых 

навыков поведения в обществе.         
          Сформированность этих качеств к концу дошкольного возраста обеспечит основу для 

дальнейшего развития таких значимых личностных образований, как: способность к 

творческому самовыражению, самореализации и саморазвитию и обеспечит формирование 

чувства уверенности в своих силах, гармоничное взаимодействие с социумом и жизненные 

успехи. Ребенок осуществляет свою жизнедеятельность благодаря наличию 

взаимопересекающейся и взаимопроникающийся системы отношений к миру, к другим 

людям, к себе: 
в 3 года ребенок выделяет себя из окружающего мира, провозглашая: «Я сам!».   В этот 

период очень важно приложить усилия к дальнейшему закреплению положительных 

самоощущений ребенка и формированию первых представлений о самом себе: Кто я?  Какой 

я? Дети этого возраста, находясь в обществе сверстников, соблюдают «дисциплину 

расстояния», завязывают кратковременные контакты. Это стадия пред – сотрудничества со 

сверстниками. На этом этапе происходит эмоциональное сближение детей друг с другом; 
в 4 – 5 лет дети начинают понимать окружающий мир и людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Дети становятся 

способными к более дифференцированному восприятию окружающего мира, других людей, 
сверстников и самовосприятию, происходит формирование реальных отношений и под 

руководством взрослого дети приобретают первый социальный опыт сотрудничества в 

разных видах игровой и практической деятельности; у детей 4-5 лет ярко проявляется 

интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и 

в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа 
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жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-
ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 
в старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) ребенок способен более глубоко «заглянуть» в 

свой внутренний мир, осознать с помощью взрослого свои особенности и желания, научиться 

отстаивать свое мнение, делать выбор, целенаправленно достигать цели в деятельности. На 

основе самопознания у него формируется способность к саморегуляции своего поведения в 

соответствии с социально – принятыми в обществе нормами. Проявляя собственное 

достоинство, ребенок на практике способен уважать другого, понимать его состояние, 

проявлять сочувствие. У ребенка формируется положительная самооценка как основа для 

самоутверждения на следующей социальной ступени развития. 
Базовой основой системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе является 

удовлетворение ведущих социальных потребностей ребенка. К ним относятся: 
• потребность в эмоционально - положительных контактах, в любви и 

доброжелательном отношении, что создает ребенку чувство защищенности и ощущение 

ценности своей личности, стремление к самореализации; 
• потребность в активной разнообразной деятельности и творчестве, 

удовлетворение данной потребности стимулирует положительное самоутверждение, 

формирует чувство уверенности; 
• потребность в признании достижений ребенка со стороны окружающих, что 

формирует положительную самооценку, чувство собственного достоинства и побуждает 

ребенка к активному, положительно-направленному выражению своих чувств к миру; 
• потребность в познании и активном информационном обмене, что 

способствует развитию интеллектуальных эмоций, радости открытий и познавательной 

активности ребенка; 
• потребность в активном, содержательном и разнообразном общении ребенка 

со взрослыми и детьми, что развивает социальные чувства, сотрудничество, способность к 

самовыражению во взаимодействии с окружающими людьми и регулированию своих чувств 

в процессе коммуникации.  
Степень удовлетворенности данных потребностей детей обусловлена теми 

условиями, в которых живет и развивается ребенок, то есть окружающей средой: 
• среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка, те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе социальная 

среда и предметно-пространственная среда (концепция дошкольного воспитания); 
• социальная среда развития – условие взаимодействия ребенка с другими 

детьми, сообщество, которое складывается в детском саду. Его участники – воспитанники 

детского сада, педагоги, обслуживающий персонал, родители, другие члены семей 

воспитанников (концепция дошкольного воспитания);  
• предметно – пространственная среда развития – организация пространства и 

использование оборудования и другого оснащения в соответствие с целями безопасности, 

психологического благополучия ребенка, его развития (концепция развивающей среды).  
Таким образом, выделяются   требования к целостности воспитательного воздействия 

на развитие отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе: 
• оно выстраивается на основе учета самоценности каждого возрастного этапа 

развития ребенка, проектируется с учетом данных о прошлом и настоящем на основе 

перспектив будущего; 
• обеспечивается взаимодействие субъектов воспитательного процесса на 

основе диалога и сотворчества в разных видах деятельности; 
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• создаются комфортные условия для жизнедеятельности детей и взрослых; 
• организуется воспитательно – развивающий процесс как мощный стимул и 

механизм осознания ребенком себя и своей принадлежности к определенной культуре; 
• обеспечивается приобщение ребенка к проживанию и освоению 

многогранного культурного и социального опыта, выработанного человечеством. 
 Содержание педагогической деятельности по воспитанию и развитию отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе реализуется через специально организованные 

формы, виды совместной деятельности воспитателя с детьми (интерактивные игры, игры-
тренинги, игры-экспериментирования, детские проекты). Помочь каждому ребенку поверить 

в свои силы, понять свои чувства и чувства других, развить социальные навыки общения и 

поведения в обществе – на это направлена работа с детьми в дошкольном учреждении 
 

2.6.1.5. Преемственность образовательной программы дошкольного образования 
и начального общего образования 
 

Содержание Программы направлено: 
 -   на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего образования);  
 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка (деятельностный подход)  
  

Задачи:  
Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках 

государственных образовательных стандартов. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 
Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей 
Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках  государственных образовательных  стандартов направлено на: 

интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; гуманизацию,  

направленную на  личностно-ориентированный подход к детям дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе передовых идей психолого-педагогической науки; 

системность непрерывного процесса по реализации программы; учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

основанного на специфике этапов развития и личностных характеристик воспитанников.; 
преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, позволяющая 

дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, изменяя 

ведущий вид деятельности игру на учение. 
Содержательные компоненты преемственности: 



153 
 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.  
 Содержательный - правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного 

детства к начальной школе.  
 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 
 Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 

обучения и воспитания.  
Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения.  Приоритет положительных эмоций, построение процесса 

обучения на основе гуманистической педагогики. 
Организационно-методическое обеспечение включает:  
Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 
Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 

уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением). 
 Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве 

учителей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших 

воспитанников в процессе обучения в начальных классах. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 
Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 

обеспечению преемственности: 
Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу,  посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных 

детьми  школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского 

сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, 

участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса 

занятий, организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем и другими специалистами школы). 
Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы педагогов, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и 

открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 



154 
 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя 

начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к организации 

детских праздников, спортивных соревнований. 
 
 
2.7. Рабочая программа воспитания, в том числе пояснительная записка. 

 
2.7.1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (цели и задачи, целевые ориентиры 

воспитания детей) 
Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 89» города Оренбурга (далее    МДОАУ № 89) является 

частью образовательной   программы дошкольного образования МДОАУ № 89.  
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 
Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
• 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. 
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Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Программа воспитания в МДОАУ № 89 строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей. Программа 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 
-     ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
- педагогов МДОАУ № 89 
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
- государства и общества. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: музеи, театры, областная библиотека. 
Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Оренбургской области и 

города Оренбурга культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива дошкольного 

учреждения. 
От педагогов МДОАУ № 89, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 
- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разных возрастных этапах дошкольного детства; 
- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 
- -гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 
- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров МДОАУ № 89. 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МДОАУ № 89 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образо
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Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МДОАУ № 89 - личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
 
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
 

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

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

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

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

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 
 

Направления воспитания. 
 

Патриотическое направление воспитания. 
Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. Ценности - Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания.  
Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 
 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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. 
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 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению. Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-
нравственного направления воспитания. Духовно-нравственное воспитание направлено на 

развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 
 
Социальное направление воспитания. 
 
Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

другими людьми. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 
уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 
 
Познавательное направление воспитания. 
 
Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 В МДОАУ № 89 проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

личностное развитие ребенка. Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  
Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
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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 ребенка к труду.  
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 ребенка 

ценностного отношения к красоте.  
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 ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

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

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

воспитанию художественного вкуса. 
 
Целевые ориентиры воспитания 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,  
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
Духовно-
нравственное 

Жизнь, 

добро, 

милосердие 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие 
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качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. Способный понять и 

принять, что такое "хорошо" и "плохо". Проявляющий 

сочувствие, доброту. 
Социальное Человек 

семья,  
дружба, 
сотрудничест

во 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 
Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, 

жизнь 
Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 
эстетическое Культура

  
и    
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 
 
2.7.2. Содержательный раздел и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Уклад. Воспитывающая среда. Общности. Задачи 

воспитания в образовательных областях. Формы совместной деятельности в 

образовательной организации). 
 
Уклад образовательной организации 
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Уклад МДОАУ № 89 — это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания; это система отношений, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций, характера организации различных воспитательных процессов, 
развивающая среда. 

Уклад МДОАУ № 89 объединяет в себе общественный договор, позитивные нормы и 

правила в общении: называть друг друга по имени и отчеству; не осуждать недостатки чужие; 

общаться, по существу, и профессионально; поддерживать традиции (поздравлять с 

праздниками, с днём рождения); поддерживать друг друга в минуты радости и трудные 

времена). Создавать и поддерживать спокойный психологический климат (атмосферу) и 

безопасность среди работников и в детских коллективах.  Принимать систему ценностей 

дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  
Уклад ДОУ включает в себя и цифровое информационное пространство, и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях, это и специфика 

организации распорядка жизни: дневной, недельный, месячный, годовой цикл жизни детского 

сада. Уклад принят всеми участниками образовательных отношений. 
Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги 

шаг Оформление 

1Ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, внутренняя символика. 
2 Ц енностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО: 
 – специфика организации видов деятельности  
- обустройство  развивающей предметно- 
пространственной среды;  
– организация режима дня; 
 - разработка традиций и ритуалов ДОО;  
– праздники и мероприятия. 

 
 
ООП ДО и Программа воспитания. 

3. Принятие всеми участниками 

образовательных отношений 
уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 
 

Цель и смысл деятельности МДОАУ № 89, ее миссия 
 

Целью деятельности ДОО является стратегическое развитие образовательной 

организации, как основы воспитательной компоненты, направленной на организацию условий 

и содержания образовательного пространства для формирования социокультурных, духовно-
нравственных ценностей в интересах ребенка, семьи, общества 

Миссия МДОАУ № 89 направлена на созидание целостной системы развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия качественного образования и 

воспитания гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций. 
Стратегия: 

• совершенствование условий для формирования у детей социокультурных, духовно - 
нравственных ценностей в интересах ребёнка, семьи, общества; 
• реализация концепции образовательного пространства в режиме развития, как единого 
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информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательных отношений;  
• обновление нормативно-правовой, материально-технической базы для обеспечения 

широкого развития инновационных форм воспитания; 
• рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса; 
• обеспечение   хорошего и высокого уровня готовности воспитанников к обучению в 

школе;  
• улучшение качества работы с семьями воспитанников в области воспитания и 

физического развития детей;  
• создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательных отношений 

имиджа дошкольной образовательной организации. 
• выведение на новый уровень организацию преемственности дошкольного и начального 

школьного образования; организация родительских объединений по интересам (клубы), в том 

числе по обмену позитивного семейного опыта воспитания.  
• расширение возможностей социального взаимодействия. 
 
Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт: 
 
• совершенствования ресурсного обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса:  
• повышение профессиональной компетентности педагогов в области воспитания и 

использования возможностей социума;  
• совершенствование информационно-технического обеспечения, улучшение 

финансово-экономического состояния организации;  
• амплификация развивающей предметно-пространственной среды, модернизация 

нормативно-правовой базы организации воспитательно-образовательного процесса;  
• создание оптимальных условий для нравственно-патриотического воспитания, 

личностного развития и социализации детей;  
• эффективного взаимодействия с родителями; обеспечение нового уровня 

преемственных связей между дошкольным образовательным учреждением и школой. 
 

Образ МДОАУ № 89, особенности, символика, внешний имидж 
 

Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ учреждения, часто сознательно 

сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать определенное психологическое влияние на конкретные группы социума.  
Для создания положительного имиджа учреждения важны все аспекты деятельности, 

потому что имидж – явление корпоративное, и его результат определяют все члены 

коллектива. 
Одной из главных задач ДОУ является создание атмосферы психологического 

комфорта и эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. 

Детский сад предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а педагогам – 
проявить себя профессионально. Важно настроить всех работников на качественную работу 

на перспективу, создать дух общности, корпоративности, единения; сформировать 

узнаваемый образ на рынке образовательных услуг. 
В МДОУ № 89 существует собственная имиджевая политика как внешняя, так и 

внутренняя. Внутренний имидж — это взгляд на учреждение глазами сотрудников, а также 

глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к 

работе, руководителю и родителям воспитанников, их энтузиазме, преданности детскому саду 

и основан на своеобразии внутреннего пространства. За почти два десятилетия в дошкольном 

учреждении собрался коллектив - слаженный, дисциплинированный, относящийся к своей 
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работе ответственно и добросовестно. По независимым оценкам родителей деятельность 

педагогического коллектива оценивается высоко. 
Внешний имидж ДОУ – название, оформление помещений и территории, имидж 

персонала и т.д. – символы, которые в сознании окружающих будут ассоциироваться с данным 

детским садом и вызывать определенное настроение. Первое впечатление о ДОУ связано 

именно с этим аспектом имиджа. Территория МДОАУ № 89 всегда ухожена, имеет все 

необходимые средства для организации разных видов деятельности; оформлены видовые 

точки экологической тропы, разбиты цветники, ухоженные деревья и кустарники. 
Каждый член коллектива МДОАУ № 89 имеет свой профессиональный имидж, и в то 

же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – 
объединяет общий имидж: аккуратный внешний вид, приветливая культура общения и 

улыбка, привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 
Руководитель МДОАУ № 89 (заведующий) обладает высоким профессионализмом, 

компетентностью, организаторскими качествами, работоспособностью, политической 

культурой, высокой нравственностью, личным авторитетом, умеет найти общий язык с 

молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных профессий, людьми разного 

образования, семейного положения, квалификации. Педагоги в ДОУ также обладают высокой 

культурой общения и профессионализма. Выпускники дошкольного учреждения почти 90 % 

поступают в учебные заведения повышенного типа (гимназии, лицеи, частные учебные 

заведения). Многие выпускники, уже став учениками долгие годы не утрачивают связь со 

своими педагогами. 
МДОАУ № 89 обладает высокой репутацией и конкурентоспособностью не только из-

за хорошей и отличной подготовки детей к школе, но и реализацией на деле индивидуального 

и дифференцированного подхода к развитию детей; учетом особенностей периода развития 

конкретного ребенка; поиском оптимальных способов взаимодействия с ним. Как результат  
в МДОАУ № 89 родители стремятся перевести детей из других учреждений или изначально 

становятся на очередь в «Детский сад № 89».  
Детский сад использует символику и атрибуты, отражающие особенности дошкольного 

учреждения и его традиции, в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни 

торжеств. При выборе символов и атрибутики ДОО руководствуется их доступностью, 

безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для обучающихся 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа 
Групповые формы работы Индивидуальные формы работы: 

Совет родителей ДОУ, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей, 
разработке локальных нормативных актов 

Работа специалистов по запросу родителей для 

решения проблемных ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка дошкольного возраста 

Семейные клубы, участвуя в которых 
родители получают рекомендации 
Профессиональных психологов, педагогов и 
обмениваться собственных пространстве 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

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

Участие родителей (законных представителей) и 

других членов семьи дошкольника в реализации 

ОП и мероприятий воспитательной 
направленности (праздники, досуги, экскурсии) 

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

Индивидуальное консультирование 
консультации психологами и педагогами 
родителей (законных представителей) c целью 
координации воспитательных усилий 
педагогического коллектива и семьи 

Взаимодействие в социальных сетях:  
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родительские форумы в Сферуме посвященные 
обсуждению интересующих родителей 
вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

Ключевое правила ДОУ - взаимное уважение между ребенком и взрослым и 

доверительное отношение. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  
Правила взрослого к ребёнку 

1. Уважать ребенка и не допускать насилие. 
2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми. 
3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет 

выработке ответственности и уверенности. 
4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей). 
5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка. 
6. Формировать самостоятельность с учетом возраста. 
7. Быть примером для дошкольников. 
В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

ориентироваться на этические принципы: законность; объективность; компетентность; 
независимость; тщательность; справедливость; честность; гуманность; демократичность; 
профессионализм; взаимоуважение; конфиденциальность. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 
− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
   соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  
Воспитывающая среда в дошкольном учреждении построена по трем направления  
- от «взрослого», который строит предметно-пространственную развивающую среду, 

способствующую воспитанию ребенка; 
- от совместной деятельности «ребенка и взрослого», в процессе которой и формируются 

личностные качества воспитанника; 
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 - от «ребенка», который творит, исследует, получает опыт (особенно игровой) 
Составляющие воспитывающей среды: (РППС, сообщества, реализация ОПДО, 

социальное партнерство, свободная деятельность детей) 
 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

(может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе) 
 

Компоненты среды Воспитательный потенциал компонента среды 
знаки и символы государства, 
региона, населенного пункта 

воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну Российской 

Федерации), а также региона (герб и флаг г. Оренбурга и 

Оренбургской области); государственные праздники 
компоненты среды, отражающие 
региональные, этнографические и 
другие особенности 
социокультурных условий, в 
которых находится ДОО 

воспитание ответственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богатства родного края: 
карта Оренбургской области, фото национальностей 

населения Оренбуржья, костюмы национальностей 

Оренбуржья, макеты жилищ разных национальностей; 
национальные блюда, фольклор, праздники. 

компоненты среды, отражающие 

экологичность, 

природосообразность и 

безопасность; 

воспитание ответственности   за   сохранение 
компонентов   природной   среды природных объектов, а 

также природно-антропогенных объектов (заповедников 
животного и растительного мира Оренбургской области, 

экологические знаки поведения в природе). Альбомы, 

дидактические игры, энциклопедии на тему природы 

Оренбургской области и города Оренбурга. 
компоненты среды, 

обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной 

деятельности; 

воспитание культуры общения, взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, с целью сплочения детского 

коллектива; создание позитивного эмоционального 

настроя, атмосферы группового доверия и принятия; 

ритуал «Утреннего и вечернего круга» на ковре группы. 
компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с 

семьей; 

воспитание уважительного отношения к родителям 
(законным представителям), соседям, другим людям вне 
зависимости от их этнической принадлежности (проект 

«Загляните в семейный альбом», «Моя семья «праздники, 

развлечения). Альбомы: «Моя семья», «Наши мамы», 

«Наши папы», «Уютный новый год в семье» и другие. 
компоненты среды, 

обеспечивающие ребенку 

возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину 

мира; 

воспитание любознательности, наблюдательности детей к 

окружающей природе и миру; учить их добывать знания, в 

ответ на вопрос ребенка получить их самостоятельно, через 

экспериментирование, использование первоначальных 

экономических знаний. Уголок познания и 

экспериментирования. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребенку 

возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства; 

Формирование у детей представлений о труде взрослых, 

знакомство с разными видами производительного труда: 

промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, 

торговля.  Ознакомление детей с конкретными 

профессиями взрослых, выбор трудовых действий в 
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соответствии с целью, результат): продавец продает товар 

покупателю, рабочий на фабрике изготавливает 
товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик 

разгружает товар. Формирование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. 

Уголок труда и дежурства в группе. 
компоненты среды, 

обеспечивающие ребенку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

Воспитание у ребёнка возрастосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической культуре; здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами (уголок физической 

культуры, спортивный зал, плакат режим дня, КГН, 
спортивная площадка. 

компоненты среды, 

предоставляющие ребенку 

возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального 

российского народа. 

Воспитание дружеских взаимоотношений с народами 

России.  Развитие интереса к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их 

образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают); традиции и обычаи народов, которые 

проживают на территории малой родины. Обогащение 
представлений детей о том, что Россия — большая 
многонациональная страна, воспитывает уважение к 
людям разных национальностей, их культуре.  

 
Сообщества: 

Виды общности Характеристика 
Профессиональная Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности являетя 
рефлексия обственной профессиональной деятельности. 

Профессионально- 
родительская 

Включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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 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. 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. 
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Детско-детская 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 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 
Профессиональные 

 общности ДОУ

  
 

Педагогический совет, творческая группа 
ППК, методический совет. 

Педагоги –

участники общности, 
придерживаются 

следующих 

принципов: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 
-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 
-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники ДОО и все взрослые члены 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 ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 
- Совет родителей учреждения; 
- Инициативная группа «Родительский комитет» 

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 
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участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Общность может быть организована 

ситуативна, а может быть и на постоянной основе.  
К детско-детской общности в ДОУ относится Юные эколята. 

Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнерами города 

Оренбурга реализуется через разнообразные культурные практики в соответствии с планами 

на год, в сфере социального, познавательного, художественно-эстетического развития 

дошкольников. 
Социальные партнеры Мероприятия Социальный эффект 

Областной кукольный 

театр 
Организация и проведение 
тематических мероприятий 
(спектаклей) на базе дошкольного 
учреждения 

Обогащение социально-
познавательной сферы детей 

МАУДО Детский 

эколого-биологический 

центр 

Конкурсы экологического и 

эстетического направления 
Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей 

Музей истории города 

Оренбурга, областной 

краеведческий музей, 

музей изобразительного 

искусства,  

Выездные экскурсии с детьми Обогащение знаний по 
патриотическому воспитанию, 

обогащение социально- 
эмоциональной сферы. 

Оренбургская епархия Участие в территориальном 
творческом конкурсе  

Обогащение духовно-
нравственной сферы. 

Областная библиотека  
им. Н.К.Крупской 

Организация и проведение акций, 

интерактивное чтение, экскурсии, 
беседы, выставки, выставки 
творческих работ 

Обогащение познавательной 

сферы, расширение кругозора 

СОШ № 33 консультации с учителями 

начальных классов; участие в 

совместных мероприятиях «День 

Знаний», «Выпускной бал»; 

организация экскурсий в школу для 

детей подготовительной группы;  

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей 

Управление ГИБДД и 

Госпожнадзора МЧС 
совместные мероприятия в ДОУ Обогащение познавательной 

сферы, расширение кругозора 

Свободная игра — это игра, которая помогает развивать у детей игровую 

деятельность, она даёт возможность активно себя выразить. Содержание игры полностью 

определяется самими детьми и может быть иногда совершенно неожиданным. Свободная игра 

— это естественный путь, идя которым дети овладевают разнообразными умениями и 

навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. под влиянием собственных 

побуждений, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. Одна из 

основных задач воспитателя - побудить детей к многообразной, интенсивной игровой 

деятельности, возможности организовать свободную игру. 
Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому 

развитию каждого ребёнка, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих 

способностей.  
Свободная игра — это любая игра, которую инициирует ребенок. Игра на открытом 

воздухе и игра в помещении могут считаться свободной игрой, если ваш ребенок может 

свободно управлять своим игровым процессом. 
Примеры свободной игры: игры на открытом воздухе - катание на трехколесном 

велосипеде, лазание, бег, погоня, раскачивание и т. д; переодевание; блочная игра и 

строительство; пазлы; в игры в помещении (например, настольные); соревновательные 

подвижные игры; игра в песке и воде; творческое искусство. 
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Задачи воспитания в образовательных областях 

 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» соотносится с 
патриотическим, 

духовно- нравственным, 

социальным и трудовым 
направлениями 
воспитания; 

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

семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности; воспитание ценностного 
отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным 
и культурным традициям России; содействие становлению целостной 
картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 
прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; воспитание 
социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. создание условий для 
возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; формирование способности бережно и 
уважительно относиться к результатам своего труда и труда других 
людей. 

Образовательная область 
«Познавательное 

развитие» соотносится с 
познавательным и 
патриотическим 
направлениями 
воспитания; 

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

к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к 
культурному наследию народов России; 
воспитание уважения к людям — представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 
Образовательная     область     
«Речевое 

развитие» соотносится с 

социальным и 
эстетическим 
направлениями 
воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: владение формами речевого этикета, 
отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 
поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, 
умения чувствовать красоту языка, стремления 
говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Образовательная область 
«Художественно-
эстетическое — 
развитие» соотносится с 
эстетическим 
направлением 
воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 
«Культура», «Человек», «Природа», что 
предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями); приобщение к традициям и великому 
культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 
художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
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«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). 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 
соотносится с физическим 
и оздоровительным 
направлениями 
воспитания. 

направлено на приобщение детей 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. 
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2.7.3. Организационный раздел программы воспитания 
Кадровое обеспечение. 

Наименование 

должности в 

соответсвии со 

штатным 

расписанием 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель 
(заведующий ДОУ) 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 
-мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  
-управляет организационно-координационной работой при проведении     
воспитательных мероприятий; 
-регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
–контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ); 
-стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Старший  
воспитатель 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 
-планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 
-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 
-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
-организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 
-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
-организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
-создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 
-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог - определяет степень отклонений (умственных, физических, 

эмоциональных) в развитии воспитанников, выявляет нарушения 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию;  
- участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ, в образовательной деятельности;  
- содействует развитию творчески одаренных воспитанников. Формирует 

психологическую культуру педагогических работников, а также детей и их 

родителей;   
- проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель  - реализует воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;  
- реализует современные в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы;  
- ставит воспитательные цели, способствующие развитию детей, независимо 

от их способностей и характера;  
- реализует воспитательные возможности различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  
проектирует и реализует воспитательные мероприятия; 



171 

 

- создает, поддерживают уклад, атмосферу и традиции жизни 

образовательной организации; 
- развивает у детей познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формируют 
культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- обеспечивает эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям; 
- поддерживает индивидуальность и инициативу детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  
- создает условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
- устанавливает правила взаимодействия в разных ситуациях: 
- создают условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
- развивает коммуникативные способности детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 
- строит вариативное развивающее образование, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками. 
Музыкальный 

руководитель 
- осуществляет развитие музыкальных способностей воспитанников с 

учетом их психолого-физиологических особенностей, специфики предмета 

и требований ФГОС начального образования к преподаванию музыки; 
- формирует эстетический и художественный вкус у воспитанников, 

используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 
- координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей; 
- определяет содержание образовательной деятельности музыкального 

характера с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя современные 

формы и методы развития, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные 

методы оценивания достижений воспитанников. 
Помощник  
воспитателя 

-помогает в трудовом воспитании детей: сервировки детских столов вместе 

с воспитанниками старшего возраста; осуществление работы по освоению 

воспитанниками правил поведения за столом; 
- оказывает помощь детям дошкольного возраста в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены: проведение гигиенических и закаливающих 

процедуры; осуществление работы по привитию культурных и 

гигиенических навыков в умывании, одевании и т.д.; 
- проводит под руководством воспитателя группы ДОУ мероприятий, 

способствующих воспитанию и развитию детей. 
 



172 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  
Нормативно – правовое обеспечение:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29  декабря 

2012 г. No 273-ФЗ  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. No 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по  

вопросам воспитания обучающихся». 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.)  
3. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 
4. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. No 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. No 7-ФКЗ)  
5. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. No 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. No 32-ФЗ  
6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
7. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

от 01.01.2014.  
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года No 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ).  
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No 996-р).  
10. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. No 

1642.  
11. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16).  
12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
13. Устав МДОАУ № 89. 
14. Программа развития МДОАУ № 89  
15. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс. 
 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы воспитания 
 
Перечень программ и технологий: 
1. 1. Авдееева Н.Н., Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность. Учебное методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»,2014. 
2. Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 
3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Детство-пресс», 2012. 
4.  Бабаева Т.И. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду: Игровые ситуации, игры, этюды. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2012 г. 
5. Ветохина А. Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

ФГОС: Детство – Пресс, 2021г.  
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6. ГолицинаН.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. М., Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 
7. Грабенко Т.А., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптационные игры. – СПб, Речь 2006г -208с 
8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. – М., 

Издательство «Скрипторий - 2003», 2016. 
9. «Использование кинетического песка в работе с дошкольниками в период адаптации к 

детскому саду» (технология Андреенко Т. И.) 
10. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с. 
11. Кузуб Н.В., Э.И. Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация педагогической 

песочницы и игр с песком для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для 

воспитателей и психологов дошкольных учреждений. СПб.: Речь: М.: Сфера, 2011. - 61 с 
12. Лебедева Л. Теоретические основы арттерапии. // Школьный психолог, 2006г. №3. 
13. Лыкова И. А., Шипунова В. А. Опасные предметы, существа и явления. Детская 

безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 96 с. 
14. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке— М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. 
15. Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально - нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мой мир» Л.Л Мосаловой. 2014. 
16. Пазухина И.А. «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. Пособие – конспект для практических работников. /Авт. – 
сост. СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 
17. Пазухина С.Д. «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет» -«Детство-ПРЕСС», 2014г.-272с. 
18. Ривина Е.К. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. М., 2015. 
19. Семаго.Н., к.псих.н. М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

обучению в школе. Скрининг оценка». 
20. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 3 – е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 
21. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика, - М: ООО «Издательство АСТ», 2004,-127с 
22. Ульева Е.А. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей». - М., Мозаика-синтез,2014г.-48с. 
23. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010г. 
24. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения. 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет) – СПб.: «Детство-пресс», 2014. 
25. Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М..: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 
26. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 80 с. 
27. Эль Г.Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. – СПб, 2007 - 203с. 
28. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию» ООО «Творческий центр Сфера», 2015, - 93с 
29. Ульева Е.А. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва 2012, -49с 
30. Нефедова Е. А..Этикет для малышей: как вести себя за столом. Издательство «Оникс-
Лит», Москва, 2017, - 49с. 
31. Маханева. М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. -2014. 
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32. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина, М.: Творческий центр, 2003. - 76с. 
33. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы, 

методическое пособие»; - М., ТЦ Сфера, 2014г. – 176с. 
34. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы, методическое пособие»; - М., ТЦ Сфера, 2016г. – 176с 
35. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Для детей 5–7 лет.,  
36. Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016. 
37. Наш дом Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики. / ред. составитель Е.С.Бабунова – Челябинск, 2007. 
38. Шорыгина Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 
с. 
39. Шорыгина Т.А. Природа. Детям о самом важном. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

сфера, 2014г. 
40. Шорыгина Т.А. Моя семья. Детям о самом важном. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

сфера, 2014. 
41. Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия. Детям о самом важном. Методическое пособие. 
42. М.: ТЦ сфера, 2014. 
43. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. - М.: ТЦ Сфера,2016-240 с. – 
(Образовательные программы ДОО) 
44. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей, средней 

группы ДОУ. Перспективное планирование, конспекты». – ООО «Издательство «Детство-
ПРЕСС», 2014г. – 320с. 
45. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего возраста». Издательство. 

«Детство-ПРЕСС»; 2016г.-112с. 
46. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. М. «Цветной мир», 2014г. 
47. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду, М. «Цветной мир», 2014. 
48. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ»,2010. -208 с., 

переиздание дораб. и доп. 
49. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010-160с.,8 л, 
50. Бойчук И.А., Т.И.Попушина «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством», «Детство - Пресс», 2014 г. 
51. Князева О.А. приобщение детей к истокам русской народной культуры. - Санкт-
Петербург, «Детство-пресс», 2014. 
52. Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет», 2014. 
53. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников /. – М.: Просвещение, 2005, 

2014. 
54. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. «В стране здоровья». – М.: Мозаика 

– синтез, 2014г. – 80с. 
55. Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть /. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 
Учебно-наглядные пособия: 
1. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь. (в 3 – х 

частях) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Санкт-Петербург,2003г. 
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2. Курочкина И.Н. Путешествия в страну хороших манер: Пособие для детей ст. дошк. 

возраста / Курочкина И.Н.     М.:  Просвещение, 2007.- 63с.: ил. – (Скоро в школу). 
3. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. – М.: Просвещение. 2005. 
4. Уроки для самых маленьких «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»». – 
Издательский дом «Проф. – Пресс», 2014. 
5. Я и другие. Социально-личностное развитие. Наглядное пособие для воспитателей, 

психологов. – Т.Ц.Сфера. – 2008. 
6. Славянский базар. Оренбургская старина. Сборник. 2007г. 
7. Цветкова Т. В.  Комплект тематического наглядного материала «Хлеб всему голова». – 
М.: ТЦ Сфера. 
8. Цветкова Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Награды войны», М.: ТЦ 

Сфера.  
9. Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Герои войны», М.: ТЦ 

Сфера.  
10. Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Города – герои», М.: 

ТЦ Сфера.  
11. Цветкова Т. В. Комплект тематического наглядного материала «Хлеб всему голова». – 
М.: ТЦ Сфера. 
12. вкл. 
13. Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с жанровой живописью. 

Учебно-наглядное пособие.  - Санкт-Петербург “Детство-пресс”2007. 
14. Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с натюрмортом. Учебно-
наглядное пособие. Санкт-Петербург “Детство-пресс”2008 
15. Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с портретной живописью. 

Учебно-наглядное пособие. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 2006.  
16. Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим со сказочно-былинной 

живописью. Учебно-наглядное пособие. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 2007. 
17. Курочкина. Н.А. Знакомство с натюрмортом. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 

2006. 
18. Курочкина. Н.А. О портретной живописи – детям. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 

2008. 
19. Вилюнова В. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям: 

городецкая роспись». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
  В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества.  
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

• принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 
• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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• принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
• принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию      
ребенка. 
 

Задачами воспитания детей с особыми категориями детей  

в условиях ДОУ являются 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 
• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная  

Требования к условиям Категории условий 
формирование личности взаимодействие взрослых 

с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

Создание РППС, отвечающей потребностям и 

возможностям ребенка;  
Обеспечение свободы выбора деятельности; 

создание ситуации успеха для ребенка с ОВЗ; 
Доступность предоставляемого материала; 
Обеспечение при необходимости 

индивидуального взаимодействия со 

специалистами и воспитателем. 

формирование игры как важнейшего фактора 

воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

Обеспечение возможности для детей с ОВЗ 

свободной игры и свободной деятельности 
Обеспечение участия детей с ОВЗ в различных 

формах воспитательного процесса (занятие, 

праздник, совместная деятельность, досуг, 

развлечение и  т.д.) 

создание воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия 

предметно-пространственная среда строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 
рукотворная среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений 

каждого      ребенка 



177 

 

доступность воспитательных мероприятий, 

совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о 

физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия 

воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики 

социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах; 

участие семьи как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребенка дошкольного 

возраста с особыми образовательными 

потребностями 

педагогическое проектирование совместной 

деятельности в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 
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2.7.4.Приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, культурным 

ценностям своей этнической группы, правила и нормы поведения в российском 

обществе. 
Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации: государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
Основная и главная ценность российского общества – это ценность семьи, как 

уникального института воспитания. Педагогическая деятельность в учреждении направлена 

на поддержку традиционных ценностей российского общества: 
• обеспечение нравственного развития детей дошкольного возраста при взаимодействии 

с семьями воспитанников;  
• использование искусства и литературы для формирования понятия красоты, гармонии, 
духовного мира ребенка; 
• формирование экологического сознания; 
• принятие многообразия культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; 
• формирование способности ребенка оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России на основе усвоения и 

приятия воспитанниками базовых национальных ценностей. 
Воспитание в ребенке желание выполнять правила и нормы поведения, установленные 

в обществе — это целенаправленное развитие у ребенка осознанного эмоционально - 
положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, умение обходиться с 

эмоциональными состояниями, мнениями и желаниями самого себя и других, а также развитие 

социально - значимых навыков поведения в российском обществе.         
          Сформированность этих качеств к концу дошкольного возраста обеспечит основу для 

дальнейшего развития таких значимых личностных образований, как: нравственные качества, 

уважение к своей семье и обеспечит формирование чувства духовности, гармоничное 

взаимодействие ребенка с социумом. 
Базовой основой системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе является 

удовлетворение ведущих социальных потребностей ребенка. К ним относятся: 
• потребность в эмоционально - положительных контактах, в любви и доброжелательном 

отношении, что создает ребенку чувство защищенности и ощущение ценности своей 

личности, стремление к самореализации; 
• потребность в активной разнообразной деятельности и творчестве, удовлетворение 

данной потребности стимулирует положительное самоутверждение, формирует чувство 

уверенности; 
• потребность в признании достижений ребенка со стороны окружающих, что формирует 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства и побуждает ребенка к 

активному, положительно-направленному выражению своих чувств к миру; 
• потребность в познании и активном информационном обмене, что способствует 

развитию интеллектуальных эмоций, радости открытий и познавательной активности ребенка; 
• потребность в активном, содержательном и разнообразном общении ребенка со 

взрослыми и детьми, что развивает социальные чувства, сотрудничество, способность к 

самовыражению во взаимодействии с окружающими людьми и регулированию своих чувств 

в процессе коммуникации.  
Степень удовлетворенности данных потребностей детей обусловлена теми условиями, в 

которых живет и развивается ребенок, то есть окружающей средой: 
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• среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка, те условия, в 

которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе социальная среда и 

предметно-пространственная среда (концепция дошкольного воспитания); 
• социальная среда развития – условие взаимодействия ребенка с другими детьми, 

сообщество, которое складывается в детском саду. Его участники – воспитанники детского 

сада, педагоги, обслуживающий персонал, родители, другие члены семей воспитанников 

(концепция дошкольного воспитания);  
• предметно – пространственная среда развития – организация пространства и 

использование оборудования и другого оснащения в соответствие с целями безопасности, 

психологического благополучия ребенка, его развития (концепция развивающей среды).  
Таким образом, выделяются   требования к целостности воспитательного воздействия на 

развитие отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе: 
• оно выстраивается на основе учета самоценности каждого возрастного этапа развития 

ребенка, проектируется с учетом данных о прошлом и настоящем на основе перспектив 

будущего; 
• обеспечивается взаимодействие субъектов воспитательного процесса на основе 

диалога и сотворчества в разных видах деятельности; 
• создаются комфортные условия для жизнедеятельности детей и взрослых; 
• организуется воспитательно – развивающий процесс как мощный стимул и механизм 

осознания ребенком себя и своей принадлежности к определенной культуре; 
• обеспечивается приобщение ребенка к проживанию и освоению многогранного 

культурного и социального опыта, выработанного человечеством. 
 Содержание педагогической деятельности по воспитанию и развитию отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе реализуется через специально организованные формы, 

виды совместной деятельности воспитателя с детьми (интерактивные игры, игры-тренинги, 

игры-экспериментирования, детские проекты). Помочь каждому ребенку поверить в свои 

силы, понять свои чувства и чувства других, развить социальные навыки общения и поведения 

в обществе – на это направлена работа с детьми в дошкольном учреждении. 
 
 
 
III. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания Успешная 

реализация ОПДО обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями. 
Материально-технические условия, созданные в МДОАУ № 89, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС ДО. 
Детский сад расположен в отдельно стоящем здании и имеет два этажа, площадь 

которого 898,8 м2. Площадь участка – 4078,8 кв. м.  Территория ограждена по периметру 

забором. Санитарно-гигиеническое состояние территории отличное; имеется наружное 

освещение. Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание  соответствует II степени 

огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы), противопожарные 

расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), обеспечена 

необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м), эвакуационные пути выполнены 

в соответствии с требованиями, разработаны планы эвакуации, оснащены информационными 

указателями. 
 Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, с выходом на пульт ЕДДС. 

В необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители)-15.  
В ДОУ имеется эвакуационная лестница и выход со второго этажа здания.  Здание детского 
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сада оборудовано по периметру камерами наружного видеонаблюдения и на входной калитке 

видеодомофоном. Внутри здания двери складов выполнены с пределом необходимой 

огнестойкости; соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 
В дошкольном учреждении разработаны все необходимые документы по безопасности: 

Паспорт антитеррористической безопасности и дорожной безопасности. Имеющиеся системы 

АПС и Стрелец-мониторинг поддерживаются в рабочем состоянии. 
Систему КТС обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие – ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии 

РФ по Оренбургской области». 
Пропускной режим - организован силами вахтера:  

- ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на безопасность;  
- работники и родители учреждения допускаются в здание согласно списку;  
- вход на территорию ДОУ с 07.30 до 19.30 осуществляется через калитку;  
- пропуск в ДОУ посторонних лиц осуществляется через центральную дверь, ведется журнал 

учета посетителей детского сада. 
В ДОУ планируется и ведется систематическая работа с воспитанниками по 

обеспечению безопасности (недели безопасности, образовательные проекты, досуги, 

спектакли, акции, выставки детских работ и другие). 
На уровне управления издаются приказы, работает комиссия по охране труда; проведено 2 

эвакуации обучающихся и сотрудников по отработки навыков экстренной эвакуации во время 

ЧС. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, охране труда.  
В 2023 году дошкольное учреждение проверено МЧС по пожарной безопасности. В 

адрес учреждения вынесено предписание http://orensad89.ru/files/doc/predpis486.pdfи   
Составлен план мероприятий по выполнению предписания. 

http://orensad89.ru/files/doc/plan_mer486-1.pdf  
Территория участка зонирована, выделены зона застройки, игровая и хозяйственная (условно). 

Подходы, дорожки к зданию с твердым покрытием. Территория детского сада озеленена 

насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

На территории находятся 4 групповые прогулочные площадки с теневыми навесами, 

обустроенными деревянными полами. На площадках установлены песочницы с крышками и 

стандартное игровое оборудование.  
В летнее время оборудуется тропа здоровья, экологическая тропа, площадка по ПДД:  

http://orensad89.ru/files/svedenija/nalichie_objektov.pdf.  Экологическая тропа предназначена 

для знакомства дошкольников с объектами природы, экспериментирования и познавательно-
исследовательской деятельности; состоит из природных компонентов на территории 

дошкольного учреждения: участок леса, цветники, огород, пасека, пустыня, птичий двор и т.д.  
Активно используется «Тропа здоровья» с различным оборудованием: спортивное 

бревно, скамейка, ребристая доска, тоннель для лазания, мостик, дорожка, состоящая из 

разных поверхностей для массажа стоп ног. Площадка по ПДД предназначена для 

практического знакомства дошкольников с правилами дорожного движения. 
 Месторасположение дошкольного учреждения способствуют успешной социализации 

воспитанников. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

достопримечательностями нашего города (театры, музеи, спуск к реке Урал, скверы и парки, 

картинная галерея и т.д.). 
В планировочной структуре здания дошкольного учреждения соблюден принцип 

групповой изоляции: 4 групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с 

детьми - музыкальный и физкультурный зал; кабинет педагога-психолога, медицинский 

кабинет, процедурный, пищеблок, служебно-бытовое и складские помещения. Для трех групп 

предусмотрен отдельный вход в здание.  
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в Учреждении 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта:  
1. Физкультурный зал.  

http://orensad89.ru/files/doc/predpis486.pdfи
http://orensad89.ru/files/doc/plan_mer486-1.pdf
http://orensad89.ru/files/svedenija/nalichie_objektov.pdf
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Функциональное назначение:  
- проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во всех возрастных группах, 

спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах; соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных представителей) воспитанников.  
Оборудование физкультурного зала включает разнообразный спортивный инвентарь для 

физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, 

скакалки, мешочки для метания и др.); гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания 

и др. 
2. Физкультурная площадка.  
Функциональное назначение:  
- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (в группе детей 5-6 лет и 

группе детей 6-7 лет). В летний период - утренней зарядки, спортивных праздников и 

развлечений на открытом воздухе, соревнований, в том числе с участием семей 

воспитанников, освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола).  
Оборудование спортивной площадки включает бревно гимнастическое, яму для прыжков, 

рукоход, мостик, прыжковая яма  
3. Физкультурно-оздоровительные уголки в группах.  
Функциональное назначение:  
 - проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. 
Оборудование в физкультурно-оздоровительных уголках в группах включает:  - картотеки 

(подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна),  

демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), атрибуты для выполнения ОРУ 

(цветные ленты, флажки), для подвижных игр (комплект масок), атрибуты для игр с прыжками 

(скакалки, обручи, кубики), атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного 

диаметра, мешочки с песком, кольцебросы), игры: настольные спортивные (хоккей, футбол), 

дидактические о спорте: лото, настольно-печатные, разрезные картинки др.,  атрибуты для 

проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий (массажные «дорожки здоровья» 

массажные мячи),  атрибуты для дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
4. Тропа здоровья. В летний оздоровительный период функционирует «Тропа здоровья». На 

коррекционно-развивающей тропе используется различное оборудование: спортивное 

(бревно, скамейка, ребристая доска, тоннель для лазания, мостик, тропинка с различными 

поверхностями (песок, камни, бамбуковые палочки).  
5. В дошкольном учреждении в летний оздоровительный период функционирует 

экологическая тропа. Она предназначена для знакомства дошкольников с объектами 

природы, экспериментирования и познавательно-исследовательской деятельности. Состоит из 

природных компонентов на территории дошкольного учреждения: участка леса, цветников, 

огорода, видовых точек («Лес»; «Цветник», «Дюймовочка»)  
6. Площадка по ПДД функционирует в весенний, летний и осенний период. Предназначена 

для практического знакомства дошкольников с правилами дорожного движения. Состоит из 

площадки, разлинованной белой краской, обозначающей дорожную разметку, «средств 

транспорта» (детские машины, самокаты, трехколесные велосипеды), дорожных знаков и 

светофора. 
 7. Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий 

с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников.  
Оснащение музыкального зала включает: - набор детских музыкальных инструментов – 
народных, шумовых, - дидактические пособия, - оборудование для организации 

театрализованной деятельности. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям, 

музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным центром.  
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8. Медицинский блок включает: медицинский и процедурный кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен необходимым оборудованием: холодильник для хранения вакцин, 

облучатель бактерицидный, шкаф для хранения лекарственных средств, аптечка для оказания 

неотложной помощи, ростомер электронный, весы электронные, кушетка, динамометр ручной 

детский, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, лотки, емкость-контейнер для 

дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл и т.д. Медицинский кабинет 

лицензирован (№ЛО – 56 – 01-001797) 12 августа 2016 года. 
9. Пищеблок. Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов 
10. Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, диагностического обследования детей, индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) детей, работы с педагогами Учреждения. 

Кабинет оснащен диагностическим, методическим материалом и учебно-наглядными 

пособиями.  
11. Методический кабинет предназначен для проведения педсоветов, семинаров, 

практикумов, педчасов и другой методической работы; работы педагогов с методической 

литературой, интернет - ресурсами.  
Оснащение кабинета включает: 1 компьютер, 3 принтера, проектор, ноутбук, шкафы для 

хранения имеющегося материала, стол для проведения методических мероприятий, стулья, 
кресло, нормативно-правовые документы, документы по организации образовательного 

процесса, библиотека методической литературы, учебно-наглядные и наглядно-
демонстрационные пособия, архив периодической печати и документов. 
12. Кабинет заведующего оснащен: компьютером, МФУ, телефоном, сейфом, шкафом для 

хранения документов, нормативно-правовыми документами, по содержанию работы в 

Учреждении, по трудовым отношениям. 
13. Коридор Учреждения: информационные стенды для родителей, содержащие следующую 

информацию: копии правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в 

Учреждении образовательной программе дошкольного образования, образцы документов для 

приема воспитанников на обучение; ежедневное меню; - информационные стенды по 

пожарной и дорожной безопасности; профсоюзный уголок, уголок потребителя. 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Учебно-методический комплект включает в себя: 
Печатные учебные пособия, включающие издания по психологии, педагогике, 

организации методической работы, рекомендации по планированию. 
Электронные учебные издания, методический печатный комплект, используемый при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для родителей и 

пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект программно- методических 

материалов. 
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