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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В основе программы Полилингвального обучения лежит использование 

принципа двуязычья. Непринужденному освоению осетинского языка через 

взаимодествие с педагогом, говорящим на осетинском языке способствует 

сентизивный период развития речи, который длится от рождения до семи лет. 

Поэтому значимость полилингвальной системы образования велика именно в 

дошкольный период. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

полилингвальной группе «Сабитӕ – зондабитӕ» общеразвивающей 

направленности на 2024 – 2025 учебный год разработана в соответствии с ООП 

(основной образовательной Программой) и Рабочей Программой воспитания 

ГБОУ ЦО Эрудит на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и особенностей ГБОУ ЦО 

Эрудит и региона РСО – Алания, образовательных, воспитательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Федеральная программа) определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые 

обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - Организации), и планируемые результаты освоения 

образовательной программы. Федеральная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт). В структуру Федеральной 

программы включены: федеральная рабочая программа образования; 

федеральная рабочая программа воспитания; программа коррекционно-

развивающей работы; примерный режим и распорядок дня в дошкольной 

группе; федеральный календарный план воспитательной работы 

В соответствии со Стандартом и Федеральной программой разрабатываются и 

утверждаются Организацией образовательные программы дошкольного 

образования. При этом Федеральная программа определяет объем обязательной 

(инвариантной) части этих программ, который не должен быть менее 60% от 

общего объема программы, вариативная часть программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) составляет 40%. Содержание и 

планируемые результаты разрабатываемых в Организациях программ должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Федеральной программы. 

В Федеральной программе содержится целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

В целевом разделе Федеральной программы представлены описание и 

характеристика структуры программы, цели и задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые образовательные результаты освоения 

Федеральной программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 



 

раннего и дошкольного возраста; федеральную рабочую программу 

воспитания; программу коррекционно-развивающей работы с детьми, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Организационный раздел Федеральной программы включает описание 

психолого-педагогических и кадровых условий реализации Федеральной 

программы. В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, федеральный календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа спроектирована в соответствии с современными 

требованиями и следующими нормативными документами: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Указ президента Российской Федерации Путина В.В. от 7.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

 Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 

1028); 

 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Р Ф от 28 января 2021 г. № 2. 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

-c образовательной программой дошкольного образования ГБОУ ЦО Эрудит. 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей 

дошкольного возраста от 3-до 7лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 



 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей 6-7 лет к базовым ценностям российского народа - 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей 6-7 лет; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного 

образования, установленных ФГОСДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей 6-7 лет, а также педагогических работников(далее вместе - 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само 

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов 

обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в 

интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование пед- 

гогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

1.2. Планируемые образовательные результаты в дошкольном 

возрасте 

К шести годам: 

-ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как 

форме активного отдыха; 

-ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость, уверенно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации из знакомых упражнений; 

-ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру; 

-ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами 

безопасного поведения в двигательной деятельности, мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми 



 

и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения, проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

-ребенок владеет приемами объединения сверстников на совместную 

деятельность: определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений, 

регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям; 

-ребенок проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности, способен различать разные 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

-ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен 

в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного 

и ручного труда; 

-ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; 

-ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения 

правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, 

владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

-ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; проявляет инициативу и 

самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет 

первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра. 

-принимать собственные решения и проявлять инициативу; 



 

-ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

1.2.1. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей. 

Характеристика контингента обучающихся 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики: Средний вес мальчиков к семи годам достигает 

24,9 кг, девочек - 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам 

достигает 123,9, у девочек - 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности 

в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие 

облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не 

слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, 

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-

50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным 

программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму - 

отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, 

могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или 

иных черт. 



 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как 

сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных 

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью 

нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы 

восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для 

становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания 

и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами 

могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и 

некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается 

роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все 

более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 

родного языка, правильным построением предложений, способностью 

составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое 

пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Продуктивные виды 

деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени осваивают конструирование из различного 



 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 

содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». 

Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. 

Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение 

ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются 

предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. 

От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно 

намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о 

других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

1.2.2. Планируемые образовательные результаты на этапе 

завершения освоения Федеральной программы 

К концу дошкольного возраста: 



 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-

волевые качества; ребенок владеет основными движениями и элементами 

спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

• ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические навыки, 

ориентируется на местности; 

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

• проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять самооценку своей двигательной деятельности; 

• имеет начальные представления о правилах безопасного поведения 

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

поддержать, укрепить и сохранить его; 

• владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может заботливо относится к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям. 

• ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

• ребенок способен к осуществлению социальной навигации и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

• ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; 

• ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную 

самооценку; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 



 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

• ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в различных деятельностях; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; 

• ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных 

ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и 

творческого самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные 

произведения различных жанров; демонстрирует готовность к обучению 

грамоте; 

• ребенок способен воспринимать и понимать произведения 

различных видов искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к окружающему миру; 

• ребенок владеет художественными умениями, навыками и 

средствами художественной выразительности в различных видах деятельности 

и искусства; 

• ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации (далее 

- ДОО) -это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий 

выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Оценивание 

качества образовательной деятельности по рабочей программе осуществляется в 

форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012г.» № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 



 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 

1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

-планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

разных этапах дошкольного детства; 

-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

-освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики 

на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе 

которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 



 

2) оптимизации работы с группой детей. 

5. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения 

ребёнком Программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения рабочей 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребёнка в группе. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: 

-наблюдения, 

-свободных бесед с детьми, 

-анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

-специальных диагностических ситуаций, 

-специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

7.Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. 

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении,

 познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в 

группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и 

тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. 



 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует 

о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной рабочей программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

10. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

В содержательном разделе представлены: Федеральная рабочая программа 

образования; Федеральная рабочая программа воспитания; Программа 

коррекционно-развивающей работы. 

Федеральная рабочая программа образования включает пояснительную записку, 

задачи и содержание образования, примерный перечень литературных, 

музыкальных, художественных и кинематографических произведений для 

реализации Федеральной программы. 

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления 

развития ребенка и изложено по образовательным областям (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) в соответствии с возрастными этапами развития детей 

(от двух месяцев до 7-8 лет). В каждой области представлены результаты 

освоения детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

В перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений включены как классические, так и 

современные произведения. 

Федеральная рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, 

целевой, содержательный и организационный разделы. В пояснительной 

записке раскрывается назначение Программы, ее концептуальные основы. В 

целевом разделе сформулирована цель воспитания в дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО), способы формирования задач 

воспитания для каждого возрастного периода, раскрываются методологические 

основы и принципы построения Программы воспитания, представлены 

требования к планируемым результатам освоения Программы. В 

содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этикоэстетическое). В 

организационном разделе излагаются общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, особенности взаимодействия взрослого с детьми, 

организации предметно-пространственной среды, особые требования к 

условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей. 

В Программе коррекционно-развивающей работы представлены направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями различных целевых групп. 

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых 

форматах (проектная деятельность, образовательная ситуация, 



 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного 

образования (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

Цели и задачи каждой Программ реализуются в образовательных областях во 

всех видах деятельности детей дошкольного возраста , обозначенных во ФГОС 

ДО: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) - игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, режиссерская, строительноконструктивная, 

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

внеситуативно-познавательное, внеситуативноличностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи 

взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов, 

возможностей. 

Реализация Программ (образования, воспитания, коррекционноразвивающей 

работы) предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе,

 предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов дошкольного 

образования, зафиксированных во ФГОС ДО (полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 



 

индивидуализация дошкольного образования, содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, сотрудничество Организации с семьей, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства и др.) 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

2. 2.1Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельностиявляются:(см.18.7.1.стр.44-51) 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у 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. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное 

отношение к миру, другим людям и самому себе; стремится сохранять 

позитивную самооценку; способен к распознаванию и пониманию основных 

эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, обида, вина, зависть, 

сочувствие, любовь), называет их, ориентируется в особенностях их выражения 

и причинах возникновения у себя и других людей; способен откликаться на 

эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие); старается понять свои переживания и переживания окружающих 

людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о собственных 

переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной 

регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации. 

Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; у ребенка выражено стремление 

заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает элементарные 

социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и 

мотивацию к школьному обучению, демонстрирует готовность к освоению 

новой социальной роли ученика. 

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к культуре и 

обычаям; государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, 

испытывает чувство гордости за достижения в области искусства, науки и 

спорта; стремится принимать участие при поддержке взрослых в социальных 

акциях, волонтерских мероприятиях, в праздновании событий, связанных с 

жизнью родного города . 

Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании; проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде; самостоятелен и ответственен в самообслуживании; добросовестно 

выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми 



 

людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению 

правил поведения на улице. Способен к соблюдению правил безопасности в 

реальном и цифровом взаимодействии. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельностиявляются:(см.19.7.стр.64-68) 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательноеразвитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие «направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина «и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:(см.20.7.стр.86-89) 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» 

и «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). 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:(см.21.7.1.стр.127-140) 



 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура «и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) 

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), 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; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.2.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития:(см.22.7.стр.162-170) 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и 

знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни. 



 

2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

определяются в соответствии: 

-с задачами воспитания и обучения; 

-возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

-спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

-с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей; 

-с учетом результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы 

учитываются субъектные проявления ребёнка в деятельности: 

-интерес к миру и культуре; 

-избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; 

-инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

-самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

-творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются 

различные формы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей 6-7лет: 

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативнопознавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативноделовое, 

внеситуативно-деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 



 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы 

используются следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

-традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

-методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения - распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (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 (постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений); 



 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача 

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

(применение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (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. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей, 

-педагогический потенциал каждого метода, 

-условия его применения, 

-реализуемые цели и задачи, 

-планируемые результаты. 

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

-игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и другое); 

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 



 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться 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 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

рабочей программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы 

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. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 



 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 

вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре 



 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

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 

ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии 

детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 



 

-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

-как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

-как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Прогулки 



 

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). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

-опыты и эксперименты, 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, музыкальноритмические 

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). 



 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Организация культурных практик 

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. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 

-в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

-в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

-в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 



 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, в т.ч.: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры - импровизации и музыкальные игры; 

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряет желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задает 

познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 



 

желает решить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, 

использует игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат 

деятельности, обращает внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывает ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

использует приемы наводящих вопросов, активизирует собственную активность 

и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети 6-7лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание 

детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного 

решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 



 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 

Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 



 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

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

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

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства подходов к 

воспитанию и обучению детей в условиях ДО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО; 

• просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

• способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

> 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; 



 

> открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

доступ в ДО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

налажен обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДО и семье; 

> 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; 

> индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, 

отношение к педагогу и ДО, проводимым мероприятиям; включение родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

> возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитывается особенности и характер отношений ребенка с 

родителями (законными представителями). 

❖ Деятельность по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

❖ диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье 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; 

❖ просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей дошкольного возраста; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; 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 ДО образовательной 

программы; условиях пребывания ребенка в группе ДО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 



 

❖ 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 ОП 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. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Направления просветительской деятельности: 

У 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; 

У своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

У информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

У знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДО; 

У 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). 

Формы (групповые и (или) индивидуальные),методы, приемы и способы 

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; медиа репортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

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

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. Для 

вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДО. Эти материалы 

сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом 

возрастных особенностей). 

Кроме того, используется воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 

участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. Незаменимой формой установления 

доверительного делового контакта между семьей и ДО 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 ДО и семьи для разрешения 

возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной 

программы. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволяет устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 



 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.7.1. Пояснительная записка 

Федеральная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знаниялежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

2.7.2. Целевой раздел 



 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 3 года - 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 



 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 



 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность 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 общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 



 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 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. 

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. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

•предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

•культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 



 

•свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Федеральной программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 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 воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

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. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 



 

  

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания 

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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 
Т
руд 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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

2.7.3. Содержательный раздел 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 



 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это 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. 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевоеразвитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 

Это 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). 



 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

5.Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». Это 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. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 



 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

-организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека; 

-другое. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 



 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

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. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

-организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека; 

-другое. 

З.Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Задачи: 

-формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы; 

-анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

-формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 



 

-развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

-организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

-проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

-разработка и реализация проектов; 

-воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

-обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

-обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей; 

-организация коллективных проектов заботы и помощи; 

-создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

-использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

-другое. 

4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности 

познания. 

Задачи: 

-развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 



 

-формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

-приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

-другое. 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 



 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

-формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

-формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

-формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

-включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

б.Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

-ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

-познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 



 

-формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

-формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

-демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

-воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

-предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

-воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

-формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

-приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей 

дошкольного возраста; 

-организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

-подготовка и реализации проектов; 

-задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

-другое. 

7.Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 



 

-воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

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

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 



 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

-организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

-воспитание культуры поведения. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

• региональные особенности социокультурного окружения ОО; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

т.д.; 

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные и т.д.; 

• ключевые элементы уклада ОО; 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

• существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

• особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 



 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

•Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

•Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

•Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

•Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 



 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ОП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить 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. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 



 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 



 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику учреждения и 

включать: 

•оформление помещений; 

•оборудование; 

•игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 



 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы (далее КРР) 

Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а 

также мониторинг динамики их развития. 

Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другие квалифицированные специалисты на основе рабочих 

программ КРР для различных целевых групп, разработанных в ДОО. 

Задачи КРР: 

• выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого 
педагогического сопровождение, 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной помощи 

В группе имеются следующие целевые группы обучающихся для оказания им 

адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 



 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР с обучающимися целевых групп организуется: 

о по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); 

о на основании результатов психологической диагностики; 

о на основании рекомендаций ППК; 

о в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 

Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы 

организации, методов и технологий реализации определяется, исходя из 

возрастных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых (индивидуальных) занятий. 

Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися целевых групп непосредственно в ходе образовательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, и др.). 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР (коррекционно-

развивающая работа) 

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционноразвивающей, 

консультативной и информационно-просветительской работе 



 

совместно с другими специалистами (педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и др.) в соответствии с рабочими программами КРР для целевых 

групп. 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психологопедагогическом 

сопровождении; 

-раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

-комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

-изучение направленности детской одаренности; 

-изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

-выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

■ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционноразвивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в 



 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями; 

■ организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в 

освоении образовательной программы и социализации; 

■ коррекцию и развитие высших психических функций; 

■ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

■ развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

■ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 

■ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и 

воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, 

высоким уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

■ создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

■ формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода (происхождения); 

■ оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

■ преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье 

во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

■ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 

ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

■ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

■ консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 



 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

J различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, трудностями в обучении и социализации; 

J проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, трудностями 

в обучении и социализации. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с различными 

категориями обучающихся 

КРР (коррекционно-развивающая работа) с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность 

круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). 

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. 

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, 

в т.ч. часто болеющими детьми: 

-коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 



 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР (коррекционно-развивающая работа) с 

одаренными обучающимися 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного 

образования: 

-определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

-вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

-формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

-организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ПИК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка 

Российской Федерации 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 



 

-формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

-коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской 

Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной 

ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть 

осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

Направленность КРР с детьми «группы риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: -

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

-эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); 

-проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

-проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

-проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы:: 

3.1.1. 

-признание детства как уникального периода в становлении человека; - 

понимание неповторимости личности каждого ребенка; 

-принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; 

-проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности; -

поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

3.1.2. 



 

-решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие рассматривается 

как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

3.1.3. обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, в том 

числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

3.1.4. учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

3.1.5. создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

3.1.6. построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

3.1.7. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

3.1.8. совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

3.1.9. психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 



 

3.1.10. вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семей обучающихся; 

3.1.11. формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

3.1.12. непрерывное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений в процессе реализации Программы, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

3.1.13. взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально 

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

3.1.14. использование широких возможностей социальной среды, 

социума как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса ее социализации; 

3.1.15. предоставление информации о Программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

3.1.16. обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая среда детского сада построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 



 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

• игровую; 

• познавательную; 

• исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей дошкольного возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметнопространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материальнотехнические 

условия, обеспечивающие: 1) возможность достижения 



 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 2) выполнение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов,содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: - к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся , педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

1) помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Программы; 



 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов ; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания. 

Закон «Об образовании» Российской Федерации, 2012г. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

Авдеева, Я. Я Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ- ЛТД», 

1997. 

Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно: 

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов . 

Комарова, Т С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Кулакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программа и 

метод, рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 6-7 лет/ Сост. В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- XXI век,2005 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

«Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф. .- М.Мозаика- 

Синтез.2006 

«Физическое воспитание в детском саду» Л.И. Пензулаева.- М.Мозаика- 

Синтез.2005 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-

2017 г. 

 



 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников ОО по вопросам воспитания, психолого 

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях 

привлечения специалистов других организаций (образовательных, социальных 

и т.д.). 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Все оборудование подготовительной группы находится в удовлетворительном 

состоянии. Группа имеет отдельные игровые, спальные, раздевальные и 

туалетные комнаты, имеется игровая уличная площадка. Материально-

техническая база группы и детского сада позволяет обеспечивать 

образовательную деятельность в соответствии с Программой. Групповая 

комната находится на втором этаже и оснащена отдельной спальней, детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Имеются 

материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими 

организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации). 

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

3.4. Примерный режим и распорядок дня в подготовительной 

группе 

Организация имеет право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, 

в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого из компонентов, а также 

роль их в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

 



 

 

деятельность и отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого из компонентов, а также 

роль их в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организация образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением. 



 

 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее - Санитарноэпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. 

д. ). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса для детей от 6 до 7 лет 

Показатель Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее 9.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность дневного сна, не менее 2,5 часа 



 

Продолжительность прогулок, не менее 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 минут 

Режим дня 

Холодный период года 

Содержание 6—7 лет 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 

минут, гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 

9.00.-11.15 

Второй завтрак 10.00.-10.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.15.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Занятия (при необходимости) 15.20-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.20-17.00 

Ужин. Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Занятия 9.00.-11.15 

Второй завтрак 10.00.-10.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10.-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20.-17.00 

Ужин. Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 



   

 

План мероприятий воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

2024год- «ГОД СЕМЬИ» 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

6 сентября: День добрых дел; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

16 сентября « Всемирный день чистоты»; 

23-24 сентября «День Республики и города Владикавказа» 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

2 октября -День осетинского флага; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

15 октября «Великий сын осетинского народа-К.Л.Хетагуров» 

15 октября: День отца в России 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

23.октября Международный День снежного Барса 

20-25октября «Праздник урожая» 

Ноябрь: 

2 ноября: День межнационального мира и согласия; 

4 ноября: День народного единства; 

6-7 ноября «Танцуй и пой Осетия моя»; 

16 ноября «День толерантности» 

26 ноября: День матери 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; 

3 декабря: Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

6-8декабря «Наш маленький театр» 

9 декабря: День Героев Отечества; 



 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Январь: 

9 января-17 января: «Каляда» Хадзаронта 

15 января -День зимующих птиц России 

18 января -Международный день снеговика 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 - 1981) 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

11 марта - 17 марта 2024г: Масленица; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

21 марта: Всемирный день поэзии; 

22 марта - 5 июня: Дни защиты от экологической опасности; 

22 марта: Всемирный день воды 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

1 апреля: день смеха 

1 апреля: Международный день птиц 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

10 апреля «Первая борозда» 

12 апреля: День космонавтики; 

13 апреля: День древонасаждения; 



 

22 апреля: Всемирный день Земли 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

15 мая «День осетинского языка 

18 мая: Международный день музеев; 

24 мая: День славянской письменности и культуры; 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности; 

9 июля: День рождения Семицветика. 

Август: 
3 августа: День арбуза 

5 августа День рождения Светофора 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 



  

Приложение №1 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ДО - дошкольное образование 

ДОО - дошкольная образовательная организация 

НОО - начальное общее образование 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООП - особые образовательные потребности 

Организация - организации, осуществляющие образовательную деятельность 

организации, к которым относятся образовательные организации, организации, 

осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Программа воспитания - федеральная рабочая программа воспитания 

Программа КРР - программа коррекционно-развивающей работы. 

РАС - расстройство аутистического спектра. 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда. 

Стандарт, ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

УМК - учебно-методический комплект 

ФАОП ДО - федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 

Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 



 

Приложение №2 

Примерный перечень художественной литературы 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и 

Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" 

(обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. 

О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); 

"Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый 

красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. 

Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 

Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный 

чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", 

"Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. 

"Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, 

аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая 

история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. 

"Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой";Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей 

очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все 

наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. 

"Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; 



 

Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 

"Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного 

леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда 

Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 

рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); 

Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; 

Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 

"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. 

"Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был 

маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", 

"Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов- 

Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. 

"Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули";Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка- путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. 

"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" 

(по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. 

"Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. "Зимний 

вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро 

волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг.И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. 

с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

"Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 



 

Чуковского/Н. Дарузерс);Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. 

"Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде) 



 

Приложение №3 

Примерный перечень художественной литературы. 

( Национально- региональный компонент.) 

Сказки: 

Зайцы и лисица Две ученицы. Кантемирова Клара Медведь и мед. Медведь и 

муравей. Цыпленок и лисица. Спор овощей . Проказница зима. Старый волк. 

Кот и мышки. Лиса , заяц и петух. Сказание о Сырдоне. Кума лиса. Почему 

собака и волк стали врагами. Яблоко нартов. Красавица Дзерасса. Свирель 

нарта Ацамаза. 

Почему у зайца длинные уши? Как гусенок маму искал. Как Гида захотела стать 

девочкой .К.Джимиева. Как Гида сторожила дом. 

Рассказы: 

Как Сурен хотел обмануть нана . Асланбек . Кантемирова Клара 

Птицы -наши друзья. История о петухе. Чеджемов Г. Дровосек. Арсен Коцоев 

Арина в гостях.К.Джимиева 

Стихи: 

Воспитательница Ира. Гусалова З. 

Школьник. Будь мужчиной.Походная. Осень.Коста Хетагуров 

Осень .Чеджемов Г. Зима. Кайтуков Г. А-ло-лай. Р.Асаев .Къоста. Чеджемты Г. 

Мӕ'райгуырӕн бӕстӕ'. Чеджемты Г. Скворец. М.Басиев. Весна. А.Гулуев. 

Весна .Ц.Гадиев. Мӕ нана. Г.Цагараев. Мой наказ. Даура. 



 

Приложение №4 

Примерный перечень кинематографических и анимационных 

произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного и зарубежного производства для совместного просмотра, бесед 

и обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, 

норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и 

анимационные продукты) должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра, время просмотра ребенком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться взрослыми 

соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют 

психолого-педагогического сопровождения, в частности внимания к 

эмоциональному состоянию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к 

самостоятельному просмотру детям дошкольного возраста без 

подготовительной работы и обсуждения переживаний ребенка со взрослым. 

Отечественные анимационные произведения 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. HYPERLINK "https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD % 

D0%B4%D 1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B 1%D0%B0%D 1%85%D 

1%83% 

D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento 

=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQot 

C-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw"Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974. 



 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», 

режиссёрИ.Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 

1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Для детей дошкольного возраста 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д. 
Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 



 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёрВ 

HYPERLINK"https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB 

%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC 

%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20 

%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F 

%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento 

=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGP 

INGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY". Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 

1979. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. HYPERLINK 

"https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C 

%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD 

%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA 

%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpy 

dXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtCHNGB0LvQ 

vtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX"Новогрудская, 1978. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

В.Попов. 1975. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко- HYPERLINK "https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB 

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD 

%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD 

%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE 

%D1%86%D0%BA 

%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgly 

dXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3Q 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB


 

vdGL0Lkg0LzQsNC70¥zRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k"B 

лоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 

1954. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов 

HYPERLINK"https://yandex.ru/search/?text= 

%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD 

%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD 

%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzI 

zMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10¥ 

HRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ"-Вано, М. Ботов, 

1956. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры 

В.Котёночкин, А.Трусов, 1965. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И^HYPERLINK 

"https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD 

%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD 

%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ent 

o=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C- 

0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c"Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Дегтярев, 

1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр 

Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», 

режиссерЮ.Норштейн, 1979. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов 

HYPERLINK"https://yandex.ru/search/?text= 

%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD 

%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD 

%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzI 

zMxgCKgpydXcyMTI4MD¥xahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0L 

XQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc"-Вано, А.Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

https://yandex.ru/search/?text=
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://yandex.ru/search/?text=


 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 - 

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 

2010.Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Карлик Нос»* (6+), студии 

анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ», режиссер 

И.Максимов, 2003. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер 

С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Зарубежные анимационные произведения 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер 

Дэвид HYPERLINK "https://translated.turbopages.org/proxy u/en- ru.ru.cc4d1a54-

634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/ David 

Hand(animator)"Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

https://translated.turbopages.org/proxy


  
 Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия 

WaltDisney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия WaltDisney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия 

WaltDisney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия 

UniversalPictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

BlueSkyStudios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

DreamsWorkAnimation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия 

GutsyAnimations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер ХаяоМиядзаки, 2008. 

Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1969. 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 

1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу, 1959. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссёры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр 

Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери поппинс, до свидания!» (0+),киностудия «Мосфильм», 

режиссёр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Щелкунчик и Крысиный король» (6+), кинокомпания 

«FreestyleReleasing 

CinemarketFilms», режиссер А.Кончаловский, 2010. 


