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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ №38, или дошкольное 

образовательное учреждение, или образовательное учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность на 4-х площадках, расположенных по следующим адресам:  

 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вишерская улица, дом 3, корпус 1  (в 

дальнейшем по тексту образовательной программы – площадка 1); 

 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вишерская улица, дом 1, корпус 1, литер А, 

помещение 18-Н (в дальнейшем по тексту образовательной программы – площадка 2); 

  196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вилеровский переулок дом 8, литер А, 

помещение 28-Н; (в дальнейшем по тексту образовательной программы – площадка 3); 

 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Старорусский проспект, дом 6, литер А, 

помещение 24-Н; (в дальнейшем по тексту образовательной программы – площадка 4); 

 Данная Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа)  реализуется в  учреждении в группах общеразвивающей направленности на 

площадках  1,3,4  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив ГБДОУ №38 организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся в возрасте от 2-х до 7 лет, работу по воспитанию, формированию и 

развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей.  

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 29.09.2022г., принятой ФЗ-

№304) в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях» включается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и соответствующей 

федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»). 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 

которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО); и 

дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО).  

Объём обязательной части Программы должен соответствовать ФОП ДО и быть не 

менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты 

Программы должны быть не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов 

федеральной программы (п.2.10. ФГОС ДО). 



 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – ФОП ДО) и 

оформляется в виде ссылки* на неё (п.2.12 ФГОС ДО).  

*Ссылка: 

− указание в тексте Программы наименования раздела ФОП ДО, реквизитов 

пунктов ФОП ДО (нумерации пункта и нумерации страниц, соответствующих данному 

пункту в электронной версии приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 №1028, опубликованной в версии PDF на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868 ); 

− гиперссылка на электронный документ в формате Word файлового каталога 

электронных документов разделов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных 

отношений методического обеспечения. Учебно-методические материалы могут включать все 

виды учебных изданий, обеспечивающие реализацию Образовательной программы ДО и 

созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206.1 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия2: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе на русском языке как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей 

программой воспитания (далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 
1 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования п.4.3. 

стр.19 
2 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868


 

 

‒ Федерации» (в редакции закона от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.10.1, ст.2; ч.6,6.4. ст. 12; 

ч.3, ст.18); 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования - утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, (с 

изменениями в редакции приказа Минпросвещения России от 08.11.2022 г. № 955, -  

зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования -

утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373 (с изменениями в 

редакции приказа Минпросвещения от 01.12.2022); 

 –СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

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

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

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

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

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32 

   – Уставом  ГБДОУ детский сад №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися данного образовательного учреждения, а также родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и учетом особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту – ОВЗ) в условиях совместного образования. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности организации 

образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие возраст детей и их 

образовательные маршруты, направленность групп, а также участие родителей (законных 

представителей) в реализации Программы.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, 

на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации.3 

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 

Программы. 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

 
3 в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/


 

документами. Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 

образовательного учреждения ГБДОУ №38 https://gbdou38.ucoz.ru  в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование» и размещаются  в соответствии с 

рубрикатором информации подраздела 

 

Название рубрики подраздела «Образование» 
Название учебной документации, 

подлежащей размещению 

Об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, в том числе 

Образовательная программа дошкольного 

образования 

О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в основные образовательные 

программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в виде 

электронного документа 

Рабочая программа воспитания 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Пояснительная записка 

 

Содержание подразделов пояснительной записки (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.) целевого раздела 

Программы представлено в таблице 1 цитированием текстов ФОП ДО и указанием ссылок на 

разделы ФОП ДО (нумерацией, соответствующих пунктов и нумерацией страниц с описанием 

содержания пункта). 

Таблица 1 

2.1.1. Цели Программы 

Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.14.1. стр.4 

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям прежде всего относятся: 

− жизнь, достоинство, права и свободы человека; 

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

− высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение;  

− историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

2.1.2. Задачи Программы 

Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.14.2. стр.4-5 

1 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

https://gbdou38.ucoz.ru/


 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

6 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

2.1.3. Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и используемые в 

Программе 

ФГОС ДО 
Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.14.3. стр.5 

При нумерации принципов используется знак /; первая цифра обозначает нумерацию принципов 

ФГОС ДО, вторая цифра обозначает нумерацию принципов ФОП ДО. 

1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3 содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений; 

3 содействие и сотрудничество детей и 

родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе – взрослые); 

4 признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4/5 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5/6 сотрудничество ДОО с семьей; 

6/7 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7/8 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8/9 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9/10 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

2.2. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 



 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст 

(от трех до семи лет). 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты реализации Программы представлены в соответствии с 

возрастными характеристиками списочного состава обучающихся дошкольного 

образовательного учреждения.  

Планируемые результаты представлены в таблице 2 в соответствии с возрастной 

периодизацией и указанием ссылок на разделы ФОП ДО: нумерацией, соответствующих 

пунктов и нумерацией страниц с описанием содержания пункта.  

Таблица 2 

Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.15 стр.5-17 

В
о

зр
ас

т 
о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 

в раннем возрасте (к одному году) 15.1. стр. 6-7 

ранний возраст (к трём годам) 15.2. стр. 7-8 

к четырём годам 15.3.1. стр. 8-10 

к пяти годам 15.3.2. стр. 10-12 

к шести годам 15.3.3. стр. 12-15 

на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 
15.4 стр. 15-17 

 

2.3. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов, основные положения, которые можно использовать при построении регламента 

педагогической диагностики, представлены в таблице 3 с указанием ссылок на разделы ФОП 

ДО, конкретные пункты и страницы. 

Таблица 3 

2.3.1. Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики 

Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.16 стр.18-20 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

направлена на изучение: 

− деятельностных умений ребенка;  

− его интересов;  

− предпочтений;  

− склонностей;  

− личностных особенностей;  

− способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

п.16.1. стр.18 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

позволяет: 

− выявлять особенности и динамику развития ребенка;  

− составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы;  

− своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

https://disk.yandex.ru/i/QZC8yJnhYD6n4g
https://disk.yandex.ru/i/39e3IEBR2FKQgQ
https://disk.yandex.ru/i/p0tpWjV4Wys0xg
https://disk.yandex.ru/i/9fcWFHS7Q4-bQA
https://disk.yandex.ru/i/fS3rEu-XburVCg
https://disk.yandex.ru/i/5YTIFT9CFJj3MA
https://disk.yandex.ru/i/5YTIFT9CFJj3MA


 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребенка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно дошкольным образовательным 

учреждением. 

п.16.2. стр.18 

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.  

При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

п.16.6. стр.18 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

−  освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

п.16.3 стр.18 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

− оптимизации работы с группой детей. 

п.16.4 стр.18-19 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

дошкольным образовательным учреждением. Оптимальным является ее 

проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы 

его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

п.16.5 стр. 19 



 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка 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 ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение 

в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

п.16.7 стр. 19-20 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (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). 

п.16.8 стр. 20 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с 

детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

п.16.9 стр. 20 

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 ребенка 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. 

п.16.10 стр. 20 

2.3.2.    Организационные подходы к педагогической диагностике в ГБДОУ детский сад №38 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, 

достижений обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах развития 

обучающихся, разрабатываемых педагогическим коллективом на основе сложившейся 

практики проведения педагогической диагностики.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 

№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», в перечень рекомендуемой документации психолого-

педагогического консилиума (далее по тексту – ППк) дошкольного образовательного 

учреждения входит «Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение». В «Карте развития» находятся результаты комплексного обследования, 

характеристика или педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее по тексту – ПМПК), согласие родителей (законных представителей) на обследование и 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в 

группе, данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами 

психолого-педагогического сопровождения. «Карта развития» хранится у председателя 

консилиума и выдается руководящим работникам дошкольного образовательного учреждения, 

педагогам и специалистам, работающим с обучающимся. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением ведётся документация ППк, в том 

числе «Протокол заседания психолого-педагогического консилиума», в котором 

рекомендуется использовать характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности, копии рабочих тетрадей и другие необходимые материалы. 



 

Обязательным локальным актом образовательного учреждения является «Положение о 

Психолого-педагогическом консилиуме». Данный локальный акт утверждает формы 

документации, которые фиксируют: 

− результаты продуктивной деятельности обучающихся (детское портфолио): 

− результаты педагогических наблюдений, педагогической диагностики, связанных с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (карта 

развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение). 

− описание регламента проведения психологической диагностики: определение 

алгоритма действий ППк ГБДОУ в случае отсутствия/наличия в штате педагога-психолога; 

утверждение формы согласия родителей (законных представителей) на проведение 

психологической диагностики; утверждение формы индивидуальной программы 

психологического сопровождения для оказания адресной психологической помощи.  

Материалы по данному разделу представляются в ПРИЛОЖЕНИИ 5 «Материалы 

педагогической диагностики» и включают: описание инструментария педагогической 

диагностики, ссылку на сайт дошкольного образовательного учреждения, где расположен 

локальный акт «Положение о психолого-педагогическом консилиуме». 
https://gbdou38.ucoz.ru/index/inye/0-358 

 

 

2.4.  Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.4.1. Общие положения  

2.4.1.1.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

2.4.1.1.1. Информационная справка о ГБДОУ детский сад №38  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 38 

Пушкинского района Санкт-Петербурга введено в строй  04.02.2013 года, и является 

дошкольной образовательной организацией. 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ детский 

сад   №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга. (далее по тексту – ГБДОУ детский сад №38) 

Контактная информация:  Тел/факс  (812) 313-81-72,  (812) 313-81-62; 

Еmail: 9809959@mail.ru 

Сайт:  gbdou38.ucoz.ru 

Информация об учредителе: Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-

Петербург в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга. 
Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения осуществляет 
Комитет по образованию (далее – Комитет), за исключением функций  и полномочий, 
отнесенных к компетенции администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района), а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(далее – КИО) и Правительства Санкт-Петербурга. 
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8. 
Место нахождения Администрации района: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский 
бульвар, д.24. 
Место нахождения КИО: 191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, д. 1, литера Б. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района 

Название детского сада. ГБДОУ детский сад №38 имеет название  «Весна»   и эмблему  

(Решение Общего собрания,  Протокол  № 2 от 20.01.2013 года) 

Режим работы: 

Образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Суббота, воскресенье, 

праздничные дни – выходные  

Форма обучения – очная 

Лицензия на образовательную деятельность: №1159 от 03 октября 2014 года, серия 78ЛО2 

№0000057 

https://gbdou38.ucoz.ru/index/inye/0-358


 

Приём детей в ГБДОУ  детский сад №38 осуществляется в соответствии с  

законодательством. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом 

заведующего Образовательным учреждением. При приеме ребенка в Образовательное 

учреждение заключается договор между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка.  

Принцип комплектования групп: группы сформированы по возрастному принципу  

Виды групп: общеразвивающие,  компенсирующие,  группы кратковременного пребывания 

(ГКП),  

Режим пребывания Группы  полного дня функционируют в режиме 12-ти  часового 

пребывания  с 7.00 до 19.00 

Группы  кратковременного пребывания - работают в 2 смены в режиме 4-х часового 

пребывания: 

1-я смена (утро) – с 8.00 до 12.00,  

2-я смена (вечер) – с 14.00 до 18.00,  

 

Общее описание наличия групп в детском саду 

 
виды групп Площадка. 

№1 

Площадка 

№2 

Площадка 

.№3 

Площадка 

№4 

Итого 

Группы полного дня 

общеразвивающей 

направленности  

12 - 3 4 19 

Группы кратковременного 

пребывания 

общеразвивающей 

направленности 

2 - 2 - 4 

Группы полного дня 

компенсирующей 

направленности (ТНР) 

2 2 - 1 5 

ИТОГО (всего групп в 

детском саду) 
    28 

 
Контингент детей, воспитывающихся в образовательном учреждении: 

Наполняемость групп ГБДОУ детский сад №38 устанавливается в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Количество групп разного вида и возраста  могут меняться в зависимости от демографической 

ситуации в районе 

 

Название группы Возраст 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) От 2-х до 3-х лет  

Группа раннего возраста От 2-х до 3-х лет 

Младшая группа От 3-х до 4-х лет 

Средняя  группа От 4-х до 5-ти лет 

Старшая группа От 5-ти до 6-ти лет 

Подготовительная к школе группа От 6-ти до 7-ми лет 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(старшая группа) 

От 5 до 6 лет 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(подготовительная к школе группа) 

От 6-ти до 7-ми лет 

2.4.1.1.2. Характеристика особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 



 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 

200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает 

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к 

двум годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года 

дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают 

через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – 

двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В 

области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает 

регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя 

знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 



 

цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

 В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной 

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй 

период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем 

в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 

начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

 У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в 

раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, 

представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, 

который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных 

действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают 

действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 



 

элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: 

замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ 

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, 

в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков 

до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 



 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками 

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход 

от конкретно-чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении 

двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 



 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной 

и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

 В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является 

действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение 

логики игры ребенком не опротестовывается. 

 В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 



 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 

17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в 

четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются 

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. 

В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

 К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, 

начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм 

и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 



 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию 

мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в 

доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. 

Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание 

успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-

будет). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – 

от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в 

пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 



 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

 Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

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. 

 

 

2.4.1.1.3. Современные факторы, оказывающие  влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка  

 Проблема нормативов развития. Следуя требованиям Стандарта, необходимо 

опираться на данные современных исследований возрастных особенностей детей, 

подтверждающих их разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов 

возрастного развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме 

целевых ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт определяет как 

«возможные». При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то 

время как другие, наоборот, отставать от них.  Педагогам необходимо развивать способность к 

наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной оценке актуального уровня развития 

каждого ребенка и его особенностей,  уметь  принимать профессиональные педагогические 

решения на основе учета всех факторов. 

 Нелинейность развития ребенка. Исследования показывают, что раннее развитие детей 

протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития особенно 

очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие 

фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, благодаря 

которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм учения. 

Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать  регресс не как долгосрочное явление, 

а лишь как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и 

защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой при 

развитии его способностей.  

 Проблема «нарушений» в развитии. Нарушения развития часто приравнивают к 

неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», «отклонения в поведении» 

или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются 

сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть крайне осмысленным 

поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства 

окружающей среды или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в 

процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что «неподобающее поведение» в 

неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены 

приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены.  

 Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе. Существуют 

большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы развития влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая среда, поэтому 

крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные особенности 

ребенка. Для достижения максимальной эффективности образовательной программы 

необходимо соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами развития 



 

конкретного ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно 

следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его 

радует. Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на 

норматив развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на 

актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем 

наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей. Таким образом, педагогическое 

наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в 

планировании — важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку 

адекватный образовательный процесс. 

 Разнородные факторы, не зависящие от дошкольной организации:  

К их числу, прежде всего, относятся условия:  

– внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи;  

– внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой 

живет ребенок и расположена дошкольная организация.  

 Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет 

ребенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства 

характеризуется широким разнообразием и неоднородностью.  

 Биологические факторы в развитии ребенка 

 Самым первым и значимым фактором до появления ребенка на свет является 

биологический фактор. Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном 

состоянии. Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. 

Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по 

наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Влияние 

наследственности настолько велика, что она способна формировать определенные способности 

в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе природных 

задатков. Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству. 

Наукой не выявлено также особых генов одаренности. Однако каждый родившийся ребенок 

обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от 

социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей 

и желания самого маленького человека. 

 Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому 

фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, 

которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность. 

 Социальные факторы в развитии ребенка 

  Социальное развитие является ценным опытом  дошкольной жизни. Психологическая 

готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими 

детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для  ребёнка  является и то, 

как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту.  

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой ещё и процесс усвоения традиций, 

культуры и правил, принятых в определенном обществе. Первые элементарные сведения 

человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.  Известно, что 

личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно развитой личности 

большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения 

ребёнка находить контакт с другими людьми следует уделять достаточно внимания. 

 Личностный фактор  в развитии ребёнка  

 Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность 

является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными 

авторами. Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие 

между ними,  почти все психологические теории личности едины в одном: личностью  человек 

не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, 

что личностные качества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а 

вследствие научения, то есть они формируются и развиваются. 

 Средства массовой информации  



 

Мощным  инструментом социализации личности выступают  средства массовой информации —

 печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного 

мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как 

созидательных, так и разрушительных задач. 

 Фактор всеобщей цифровизации  

 Современных детей можно назвать цифровыми детьми - это все те, кто родился и вырос 

в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и 

других цифровых игрушек.  

 С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран 

монитора. Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 

помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 

рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 

сюжетной линий, хорошо запоминают все происходящее с героями 

видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 

недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном 

взрослении современных детей.  

 Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием 

творческой активности, у них  резко снижена фантазия. Современный ребенок нацелен на 

получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя современные 

дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и 

компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых 

лет, ни в чем их не опережая. 

 Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял 

действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически 

отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему 

выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка 

или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, 

выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них 

есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. 

Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными 

ценностями.  

 Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени страдает 

связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают 

стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 

лет, причем проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение 

структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в 

развитии речевых компонентов.  Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался 

только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая 

помощь нужна практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем 

это необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими детьми, 

мало читают и рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, больше 

ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на художественные 

достоинства текстов.  

Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является 

преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. Маленькие дети 

много времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» 

телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять 

внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, 

рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с 

компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с 

помощью нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта 

видеоинформация воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует 



 

работы воображения, более того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все 

возможности собственного продуктивного воображения ребенка  

 Между тем важнейшим условием благополучного психического развития ребенка 

является его совместная со взрослым деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с 

предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, именно взрослый открывает 

ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено 

развитие познавательной потребности ребенка.  

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным 

впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные образы, 

придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение интереса детей к 

слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно 

воспринимаемая информация становится для современных дошкольников ведущим источником 

познания и психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности 

современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил 

поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и 

взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, 

неизвестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное 

детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со 

сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального 

отчуждения детей.  

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом экологической 

обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать лучшего. Ребенок 

может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в 

неблагоприятном социальном окружении.  

 Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом 

облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, 

готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной 

социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами 

жизнью, и создание для них специальных психолого-педагогических условий, свободных от 

вредных влияний современности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – 

нелепым и бесполезным. Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных 

факторов, лишится главного условия своей эффективности – соответствия реальным 

потребностям ребенка, его интересам, стремлениям, желаниям.  

 Необходимо анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в ней новые 

аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками полноценного психического и 

личностного развития современных детей.  

 

2.4.1.1.4. Специфика социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность ГБДОУ детский сад №38  

Климатические: Климат в посёлке Шушары Санкт-Петербурга  близок к умеренно-холодному 

климату. Количество осадков в Шушары является значительным, с осадками даже в 

засушливый месяц. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому на 

протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, 

повышенной  влажностью воздуха, большым количеством осадков, преобладанием ветров 

западных направлений,  с недостаточным количеством солнечных дней. Продолжительность 

дня в Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты в зимнее солнцестояние до 18 часов 50 

минут в летнее солнцестояние. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня  

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

– холодный период: составляется режим дня и расписание  занятий на учебный год  с сентября 

по май; 

– летний период:  составляется другой режим дня  с июня по август. В теплое время года 

сохраняются занятия спортивной и художественно-эстетической направленности и 

жизнедеятельность детей преимущественно  организуется на открытом воздухе  

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, 



 

направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических реакций.  

Социальные: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в основную образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи. 

Экологические:  Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в 

Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как значительная 

часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и технологию. Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную 

программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по  снижению экологических 

рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих из организма тяжелые 

металлы и прочие мероприятия. 

Национально-культурные: Санкт-Петербург — город многонациональный. Самыми 

многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось 

множество малочисленных народностей: белорусы, армяне и другие,  поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. При реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Развитие речи», «Познавательное 

развитие» учтены культурные традиции не только русского народа (хотя их большинство), 

но и этнокультуры. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями посёлка Шушары, как ближайшего окружения,  города Пушкина. 

города Санкт- Петербурга, Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через реализацию дополнительной 

парциальной программы  «Петербурговедение», целевые прогулки, беседы, проекты.  

Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для воспитания детей 

дошкольного возраста 

  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских городов. 

Часто называемый "северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории.  Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть жители 

этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить 

его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом, целесообразно сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности. 

   Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу 

каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности  могут принимать 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 



 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории.  

 Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 

многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне 

героев в книгу воинской славы. Мощное развитие получили сообщества, собирающие 

мемуарные свидетельства героизма и стойкости ленинградцев во время блокады.  

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  

дошкольного образования. 

 

2.4.2. Пояснительная записка 

2.4.2.1. Парциальные программы, выбранные участниками образовательных отношений  

Программа включает в себя парциальные программы выбранные  участниками 

образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных  областях, видах деятельности и культурных практиках.  

Выбранные парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы, учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

 

. В ГБДОУ детский сад №38 используются следующие парциальные программы:  

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Автор - Г.Т. Алифанова 

(издательство «Паритет», 2019). 

Авторская программа "Первые шаги", утверждена Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендована для творческого использования в дошкольных учреждениях.  

Реализация программы позволяет включить региональный компонент в ОП ДО ГБДОУ детский 

сад №38  

 

«Обучение плаванию в детском саду» - автор Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

https://vk.com/foto__38 

 Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию 

детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в 

различных условиях.  

 

2.4.2.2. Реализация парциальных программ в  возрастных группах 

 

2.4.2.3. Цели и  задачи освоения  парциальных программ 

 

 

Название программ ГРВ младшая 

гр 

средняя 

гр 

старшая 

гр 

подготов. 

гр 

«Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

- - + + + 

«Обучение плаванию в детском саду» - - + + + 

https://vk.com/foto__38


 

2.4.2.4. Принципы, используемые при построении  части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы: 

–Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании праздничного 

событийного календаря и фенологического цикла, характерного для современного климата 

Санкт-Петербурга. 

–Принцип культуросообразности. Построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

Парциальная программа, представляющая   региональный   компонент, учитывающая   

социокультурные, географические и  климатические условия Санкт-Петербурга: «Первые 

шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет, 2019  

Специфические принципы, обусловленные наличием бассейна в дошкольном учреждении: 

–принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях плаванием; 

–принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого 

ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

–принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

–принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

–принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

                     Представлены парциальной программой: «Обучение плаванию в детском 

саду» автор Т.И. Осокина 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения парциальных программ 
«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 4 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 

 

Средняя группа (4-5 лет): 

К концу года дети средней группы должны хорошо знать свое имя, фамилию, свой возраст; 

как зовут маму и папу (имя, отчество); свой адрес, в каком городе они живут, главные улицу, 

Парциальная 

программа 

Цель программы Задачи программы 

«Первые шаги. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет» 

воспитание у дошкольников 

любви и интереса к родному 

городу, осознание ценности 

памятников культуры и искусства; 

воспитания петербуржца в 

лучших традициях петербургской 

культуры. 

–развитие у ребенка эмоционально – 

ценностных ориентиров через 

осмысление истории культуры СПб 

в контексте российской, 

европейской и мировой культур; 

– социальная адаптация 

дошкольника, сохранение его 

индивидуальности в условиях 

современного мегаполиса, 

содействие ребенку в освоении 

городского пространства и 

формирование образа своего города 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 

автор Т.И. 

Осокина 

создание благоприятных условий 

для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего 

развития психических и 

физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических 

качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к 

пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, 

формирование стойких 

гигиенических навыков. 



 

реку, площадь, крепость назначение домов; соответствие архитектуры; дом, машина — 

создание человека. Обязательно — основные сведения о своем районе (название центральной 

улицы, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя название главной 

улицы Санкт-Петербурга, главной реки; соблюдение правил уличного движения. Уметь 

соблюдать культурно-гигиенические навыки; рассматривать примеры доброты, 

положительные качества литературных героев; Ребята начинают осознавать, в каком 

замечательном городе они живут у них появляется желание узнать больше и увидеть все 

своими глазами. 

Старшая группа (5-6 лет): 

К концу старшей группы дети помимо своего имени и фамилии называют имя, фамилию 

мамы, папы, бабушки, 

дедушки; различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 

площадь; знакомы с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с 

другими городами России, с флагом Россиигербом Санкт-Петербурга. Дети знают об 

основании Санкт-Петербурга и его основателе - Петре I; имеют понятие о расположении 

города, первоначальныхзастройках первая площадь – Троицкая, первый сад – Летний, 

Марсово поле, знают такие понятия, как город, горожане, образ жизни горожанина, царь, 

памятник, герб, святой, собор, крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптор, символ. 

• Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• Знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

• Знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

• Знать названия элементов архитектуры; 

• Находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

  Подготовительная группа (6-7 лет): 

К концу подготовительной группы у детей должен быть достаточно большой запас знаний. 

Дети должны уметь осмыслитьисторию и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой 

истории и культуры, уметь мыслить и рассуждать. 

Знакомы с картой мира, вселенной, с праздниками: Рождество, День снятия блокады, День 

памяти Пушкина, День рождения города. Знают и называют архитектурные части дома; дома 

с далеким прошлым в историческом центре Санкт-Петербурга; различают городские дома и 

дома в деревне; образ дома (злой, добрый, молодой, старый, больной); историю Санкт-

Петербурга; что такое проспект, переулок, район; жизнь улицы: универмаг, универсам, 

телеграф; флаг России, Андреевский флаг, герб России, герб Санкт-Петербурга, символы 

Санкт-Петербурга, гимн города; центр города: Невский проспект, Адмиралтейство, Русский 

музей, площадь Искусств, Пушкинский театр; главная площадь —Дворцовая, 

Александровская колонна; Зимний дворец, Эрмитаж; самый большой остров — 

Васильевский; первый музей —Кунсткамера; самый большой собор — Исаакиевский, 

Исаакиевская площадь; 

Театральная площадь, Мариинский театр; знаменитые жители Санкт-Петербурга: Петр 

1,А.С.Пушкин, И.А.Крылов, К.И.Чуковский, С.Я.Mapшак, Н. А. Римский-Корсаков. Имеют 

понятия мы — петербуржцы; столица, город, мегаполис, культурный центр; флот, верфь, 

ростры; дворец, музей, архитектура, скульптор, живопись; церковь, собор; город-герой, 

блокада. Умеют сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя. У детей 

формируется гражданскаяпозиция. Они учатся не только любить и знать свой город, но и 

понимать его, и беречь. Умеют общаться по телефону, правильно принимать подарок. Дети 

умеют анализировать, делать выводы 

«Обучение плаванию в детском саду» автор Т.И. Осокина 
 

Средняя группа (3-4 года): 

К концу года дети могут: 

• Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

• Бегать парами. 

• Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

• Делать попытку доставать предметы со дна. 



 

• Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

• Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

• Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами 

вперед. 

• Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

• Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

• Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа (4-5 лет): 

К концу года дети могу: 

• Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

• Бегать парами. 

• Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

• Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

• Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

• Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

• Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

• Скользить на груди с работой ног, с работой рук. 

• Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

• Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

• Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

• Выполнять упражнение «Поплавок». 

• Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

• Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнятьего требования. 

 Подготовительная к школе группа (6-7(8) лет): 

• Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

• Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

• Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

• Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

• Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа нагруди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

• Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

• Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

• Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

• Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

• Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

• Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

• Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

• Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

 

2.3.4.  Организационные подходы к педагогической диагностике  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме в рамках образовательного процесса на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и других), 

специальных диагностических ситуаций.  

Периодичность проведения педагогической диагностики  



 

            В ГБДОУ детский сад №38 педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в 

каждой возрастной группе: 

– в начале учебного года (стартовая диагностика, обычно это октябрь после адаптации)   

–в конце учебного года   (финальная диагностика, обычно это   май).  

       Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка, 

представленные в пункте 15 «Планируемые результаты реализации Федеральной Программы». 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. (Министерство 

просвещения РФ, Методические рекомендации  по планированию и реализации 

образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФОП ДО. Раздел 3 «Педагогическая 

диагностика в дошкольной образовательной организации» п 16, 17) 

          В процессе наблюдения педагог в качестве критерия  анализа наблюдаемых явлений 

использует частоту проявления каждого показателя, который указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Оптимальной формой для фиксации результатов наблюдения 

является «Карта развития ребёнка» с включенными показателями и критериями их анализа. В 

таблицу вписываются показатели возрастного развития детей, представленные в Федеральной 

программе.   

          При анализе их проявления используются универсальные маркеры – «обычно», 

«изредка», «никогда».  

         В ГБДОУ детский сад №38 используется электронная форма «Карты развития 

ребёнка» в рамках педагогической диагностики.   
При проведении педагогической диагностики педагог может использовать готовые карты развития:  

✓ Карта нормативного развития (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов);  

✓ Карта проявления самостоятельности (А.М. Щетинина);  

✓ Карта проявления активности (А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова);  

✓ Карта проявлений инициативности (А.М. Щетинина);  

✓ и другие авторские разработки. 

Анализ полученных результатов позволит педагогу сделать вывод об освоении ребенком 

разных видов деятельности, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, его 

интересах, предпочтениях, склонностях, личностных особенностях и другом. На основе 

полученных данных педагог может разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. В своей деятельности 

педагоги ГБДОУ детский сад №38 руководствуются  Положением «О педагогической  и 

психологической диагностике обучающихся» https://gbdou38.ucoz.ru/index/inye/0-358 

! Карты развития, протоколы, записи являются рабочими материалами педагога и не 

подлежат проверке. Их форма и способ ведения выбирается ДОО и закрепляются локальными 

актами. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях ФОП ДО и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует содержанию 

раздела III. «Содержательный раздел» ФОП ДО и определяет возрастные линии 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

Задачи и содержание образовательной деятельности в каждой образовательной 

области, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

до семи-восьми лет, представлены в двух видах: 

−  файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и 

содержание по пяти образовательным областям, которые оформляются в виде гиперссылок на 

название образовательной области; 

https://gbdou38.ucoz.ru/index/inye/0-358


 

−  ссылок в тексте Программы, представленных виде названия раздела ФОП ДО, 

конкретных пунктов и страниц в таблице 4.  

Таблица 4 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 

№ пунктов и 

нумерация 

задач 

№ страниц 

№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Социально-коммуникативное развитие 18   стр.23-42 

Ранний возраст     

от 2-х мес. до 

1года 

общие 18.1.1 стр.21 18.1.2 стр.21 

от 1года до 2-х лет общие 18.2.1 стр.21-22 18.2.2 стр.22 

от 2-х до 3-х лет общие 18.3.1 стр.22-23 18.3.2 стр.23 

от 2-х до 3-х лет  18.3.1 стр.22-23 18.3.2 стр.23-24 

Дошкольный возраст    

от 3-х до 4-х лет общий объём (18.4) 18.4.1 стр.24 18.4.2 стр.24-27 

социальные отношения 1) 1) стр.24-25 

формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма 

2) 2) стр.25-26 

трудовое воспитание 3) 3) стр.26 

формирование основ 

безопасного поведения 

4) 4) стр.26-27 

от 4-х до 5-ти лет общий объём (18.5) 18.5.1 стр.27-28 18.5.2 стр.28-31 

социальные отношения 1) стр.27 1) стр.28-29 

формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма 

2) стр.28 2) стр.29-30 

трудовое воспитание 3) 3) стр.30-31 

формирование основ 

безопасного поведения 

4) 4) стр.31 

от 5-ти до 6-ти лет общий объём (18.6) 18.6.1 стр.31-32 18.6.2. стр.33-36 

социальные отношения 1) стр.31-32 1) стр.33-34 

формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма 

2) стр. 32 2) стр.34 

трудовое воспитание 3) 3) стр.35 

формирование основ 

безопасного поведения 

4) 4) стр.35-36 

от 6-ти до 7-ми лет общий объём (18.7) 18.7.1 стр.36-37 18.7.2 стр.37-41 

социальные отношения 1) стр.36 1) стр.37-39 

формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма 

2) стр.37 2) стр.39-40 

трудовое воспитание 3) 3) стр.40 

формирование основ 

безопасного поведения 

4) 4) стр.40-41 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

задач 

№ страниц 

№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Познавательное развитие 19   стр.42-57 

Ранний возраст     

от 2-х мес. до 

1года 

общие 19.1.1 стр.42 19.1.2 стр.42-43 

от 1года до 2-х лет общие 19.2.1 стр.43 19.2.2 стр.43- 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

  1) стр.43-44 

https://disk.yandex.ru/i/Op0-0_4hGNSmmw
https://disk.yandex.ru/i/Pcdc1zM8uy9PhQ
https://disk.yandex.ru/i/Op0-0_4hGNSmmw


 

действия 

окружающий мир   2) стр. 44 

природа   3) стр. 44 

от 2-х до 3-х лет общий объём (19.3) 19.3.1 стр.45 19.3.2 стр.45-47 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

1)  1) стр.45-46 

2) 

3) 

математические 

представления 

4) 2) стр.46 

окружающий мир 5) 3) стр.46 

6) 

природа 7) 4) стр.46-47 

8) 

Дошкольный возраст    

от 3-х до 4-х лет общий объём (19.4) 19.4.1 стр.47 19.4.2 стр.47-49 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

1)  1) стр.47-48 

математические 

представления 

2) 2) стр.48 

окружающий мир 3) 3) стр.48 

4) 

природа 5) 4) стр.49 

от 4-х до 5-ти лет общий объём (19.5) 19.5.1 стр.49 19.5.2 стр.49-51 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

1)  1) стр.49-50 

2) 

математические 

представления 

3) 2) стр. 50 

4) 

окружающий мир 5) 3) стр.50-51 

природа 6) 4) стр.51 

7) 

от 5-ти до 6-ти лет общий объём (19.6) 19.6.1 стр.51-52 19.6.2 стр.52-54 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

1) стр.51 1) стр.52 

математические 

представления 

2) 2) стр.52-53 

3) 

окружающий мир 4) 3) стр.53 

природа 5) стр.52 4) стр.53-54 

6) 

7) 

от 6-ти до 7-ми лет общий объём (19.7) 19.7.1 стр.54 19.7.2 стр.54-57 

сенсорные эталоны и 

познавательные 

действия 

1) 1) стр.54-55 

2) 

математические 

представления 

3) стр.54 2) стр.55 

4) 

окружающий мир 5) 3) стр.55-56 

6) 

7) 

природа 8) 4) стр.56 

9) 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 

№ пунктов и 

нумерация 

задач 

№ страниц 

№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Речевое развитие 20   стр.57-76 

https://disk.yandex.ru/i/E28dE0PVih7xiA


 

Ранний возраст     

от 2-х мес. до 

1года 

общие 20.1.1 стр.57 20.1.2 стр.57-58 

от 1года до 2-х от 1 года -1г.6 мес. 20.2.1 

1) 

стр.58 20.2.2 

1) 

стр.59 

развитие понимания 

речи 

развитие активной речи 

от 1 г.6мес до 2-х лет 20.2.1. 

2). 

стр.59 20.2.2 

2) 

стр.60 

развитие понимания 

речи 

развитие активной речи     

от 2-х до 3-х лет общий объём (20.3) 20.3.1 стр.60-61 20.3.2 стр.61-62 

формирование словаря 1) стр.60 1) стр.61 

звуковая культура речи 2) стр.61 2) стр.62 

грамматический строй 

речи 

3) 3) 

связная речь 4) 4) 

интерес к 

художественной 

литературе 

5)   

Дошкольный возраст    

от 3-х до 4-х лет общий объём (20.4) 20.4.1 стр.62-64 20.4.2 стр.64-65 

формирование словаря 1) стр.62 1) стр.64. 

звуковая культура речи 2) 2) стр.64. 

грамматический строй 

речи 

3) 3) стр.64. 

связная речь 4) 4) стр.65. 

подготовка детей к 

обучению грамоте 

5) 5) стр.65. 

интерес к 

художественной 

литературе 

6) стр.62-63   

от 4-х до 5-ти лет общий объём (20.5) 20.5.1 стр.65-67 20.5.2 стр.67-69 

развитие словаря 1) стр.65 1) стр.67 

звуковая культура речи 2) стр.66 2) 

грамматический строй 

речи 

3) 3) стр.67-68 

связная речь 4) 4) стр.68 

подготовка детей к 

обучению грамоте 

5) стр.66-67 5) стр.68-69 

интерес к 

художественной 

литературе 

6) стр.67   

от 5-ти до 6-ти лет общий объём (20.6) 20.6.1. стр.69-71 20.6.2 стр.71-72 

формирование словаря 1) стр.69 1) стр.71 

звуковая культура речи 2) 2) 

грамматический строй 

речи 

3) 3) 

связная речь 4) стр.69-70 4) стр.71-72 

подготовка детей к 

обучению грамоте 

5) стр.70 5) стр.72 

интерес к 

художественной 

литературе 

6) стр.70-71   

от 6-ти до 7-ми лет общий объём (20.7) 20.7.1 стр.72-74 20.7.2 стр.74-76 

формирование словаря 1) стр.72-73 1) стр.74 

звуковая культура речи 2) стр.73 2) 

грамматический строй 3) 3) 

https://disk.yandex.ru/i/Op0-0_4hGNSmmw
https://disk.yandex.ru/i/cWaQSZVSvM08YA


 

речи 

связная речь 4) 4) стр.75 

подготовка детей к 

обучению грамоте 

5) 5) стр.75-76 

интерес к 

художественной 

литературе 

6) стр.74   

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 

№ пунктов и 

нумерация 

задач 

№ страниц 

№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Художественно-эстетическое развитие 21   стр.76-121 

Ранний возраст     

от 2-х мес. до 

1года 

общие 21.1.1 стр.76 21.1.2 стр.76-77 

от 1года до 2-х от 1 года -1г.6 мес. 21.2.1 

1) 

стр.77 21.2.2 

1) 

стр.77 

от 1г.6мес. до 2-х лет 21.2.1 

2) 

21.2.2 

2) 

стр.78 

от 2-х до 3-х лет общий объём (21.3) 21.3.1 стр.78-80 20.3.2 стр.80-82 

приобщение к искусству 1) стр.78-79 21.3.2.1 стр.80 

изобразительная 

деятельность 

2) стр.79 21.3.2.2 стр.80-81 

1)рисование стр.80-81 

2)лепка стр.81 

конструктивная 

деятельность 

3) 21.3.2.3 стр.81-82 

музыкальная 

деятельность 

4) 21.3.2.4 стр.82 

1)слушание 

2)пение 

3)музыкальн

о-ритмич. 

движения 

театрализованная 

деятельность 

5) стр.79-80 21.3.2.5 стр.82 

культурно-досуговая  

деятельность 

6) стр.80 21.3.2.6 стр.82 

Дошкольный возраст    

от 3-х до 4-х лет общий объём (21.4) 21.4.1 стр.83-85 21.4.2. стр.83-90 

приобщение к искусству 1) стр.83 21.4.2.1 стр.85 

изобразительная 

деятельность 

2) стр.83-84 21.4.2.2 стр.86-88 

1)рисование стр.86-87 

2)лепка стр.87 

3)аппликаци

я 

стр.87-88 

4)народное 

декоративн

о-

прикладное 

искусство 

стр.88 

конструктивная 

деятельность 

3) стр.84 21.4.2.3 стр.88 

музыкальная 

деятельность 

4) 21.4.2.4 стр.88-89 

1)слушание стр.88 

2)пение 

3)песенное 

творчество 

4)музыкальн

о-

ритмически

стр.88-89 

https://disk.yandex.ru/i/Op0-0_4hGNSmmw
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е движения 

 5)игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

стр.89 

 театрализованная 

деятельность 

5) стр.84-85 21.4.2.5 стр.89 

 культурно-досуговая  

деятельность 

6) стр.85 21.3.2.6 стр.89-90 

от 4-х до 5-ти лет общий объём (21.5) 21.5.1 стр.90-93 21.5.2. стр.93-98 

приобщение к искусству 1) стр.90 21.5.2.1 стр.93-94 

изобразительная 

деятельность 

2) стр.90-91 21.5.2.2 стр.94-96 

1)рисование стр.94-95 

2)народное 

декоративн

о-

прикладное 

искусство 

стр.95 

3)лепка стр.95 

4)аппликаци

я 

стр.95-96 

конструктивная 

деятельность 

3) стр.91 21.5.2.3 стр.96 

музыкальная 

деятельность 

4) стр.91-92 21.5.2.4 стр.96-97 

1)слушание стр.96-97 

2)пение стр.97 

3)песенное 

творчество 

4)музыкальн

о-

ритмически

е движения 

5)развитие 

танцевально

-игрового 

творчества 

6)игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

театрализованная 

деятельность 

5) стр.92 21.5.2.5 стр.97-98 

культурно-досуговая  

деятельность 

6) стр.92-93 21.5.2.6 стр.98 

от 5-ти до 6-ти лет общий объём (21.6) 21.6.1 стр.99-102 21.6.2. стр.102-109 

приобщение к искусству 1) стр.99 21.6.2.1 стр.102-103 

изобразительная 

деятельность 

2) стр.99-100 21.6.2.2 стр.103 -

107 

1)рисование  

предметное 

рисование 

стр.103-105 

сюжетное 

рисование 

стр.105 

декоративн

ое рисование 

https://disk.yandex.ru/i/qGGKaLdwYGAxiw
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2)лепка стр.106 

декоративн

ая лепка 

3)аппликаци

я 

стр.106-107 

4) 

прикладное 

творчество 

стр.107 

конструктивная 

деятельность 

3) стр.101 21.6.2.3 стр.107 

музыкальная 

деятельность 

4) стр.101 21.6.2.4 стр.107-108 

1)слушание стр.107 

2)пение стр.108 

3)песенное 

творчество 

4)музыкальн

о-

ритмически

е движения 

5)музыкальн

о-игровое и 

танцевально

е 

творчество 

6)игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

театрализованная 

деятельность 

5) стр.101-102 21.6.2.5 стр.108-109 

культурно-досуговая  

деятельность 

6) стр.102 21.6.2.6 стр.109 

от 6-ти до 7-ми лет общий объём (21.7) 21.7.1 стр.109-113 21.7.2. стр.113-121 

приобщение к искусству 1) стр.109-110 21.7.2.1 стр.113-114 

изобразительная 

деятельность 

2) стр.110-111 21.7.2.2 стр.114 -

118 

1)рисование  

предметное 

рисование 

стр.114-115 

сюжетное 

рисование 

стр.116 

декоративн

ое рисование 

2)лепка стр.116 

декоративн

ая лепка 

3)аппликаци

я 

стр.117 

4)прикладно

е 

творчество 

стр.117 

5)народное 

декоративн

о-

прикладное 

искусство 

стр.118 

 конструктивная 3) стр.111 21.7.2.3 стр.118-119 

https://disk.yandex.ru/i/qGGKaLdwYGAxiw
https://disk.yandex.ru/i/qGGKaLdwYGAxiw


 

деятельность 

музыкальная 

деятельность 

4) стр.111-112 21.7.2.4 стр.119-120 

1)слушание стр.119 

2)пение 

3)песенное 

творчество 

4)музыкальн

о-

ритмически

е движения 

5)музыкальн

о-игровое и 

танцевально

е 

творчество 

стр.119-120 

6)игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах 

стр. 120 

театрализованная 

деятельность 

5) стр.112 21.7.2.5 стр.120 

культурно-досуговая  

деятельность 

6) стр.112-113 21.7.2.6 стр.121 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

задач 

№ страниц 

№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Физическое развитие 22   стр.121-147 

Ранний возраст     

от 2-х мес. до 

1года 

общие 22.1.1 стр.121-122 22.1.2 стр.122 

от 1года до 2-х общие 22.2.1 стр.123 22.2.2 стр.123 

основная гимнастика 22.2.2 

1) 

подвижные игры 22.2.2 

2) 

стр.124 

формирование основ 

здорового образа жизни 

22.2.2 

3) 

от 2-х до 3-х лет общий объём (22.3) 22.3.1 стр.124 22.3.2. стр.124-126 

основная гимнастика 1) стр.125 

основные 

движения 

общеразвива

ющие 

упражнения 

стр.126 

подвижные игры 2) стр.126 

формирование основ 

здорового образа жизни 

3) 

Дошкольный возраст    

от 3-х до 4-х лет общий объём (22.4) 22.4.1 стр.127 22.4.2. стр.127-130 

основная гимнастика 1) стр.127 

основные 

движения 

стр.127-128 

общеразвива

ющие 

упражнения 

стр.128-129 

строевые стр.129 

https://disk.yandex.ru/i/qGGKaLdwYGAxiw
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упражнения 

подвижные игры 2) стр.129 

спортивные упражнения 3) стр.129-130 

формирование основ 

здорового образа жизни 

4) стр. 130 

активный отдых 5) 

от 4-х до 5-ти лет общий объём (22.5) 22.5.1 стр.130 22.5.2. стр.131-134 

основная гимнастика   1) стр.131 

основные 

движения 

стр.131-132 

общеразвива

ющие 

упражнения 

стр.132-133 

ритмическа

я 

гимнастика 

стр.133 

строевые 

упражнения 

подвижные игры   2) стр.133 

спортивные упражнения 3) стр.133-134 

формирование основ 

здорового образа жизни 

4) стр.134 

активный отдых 5) 

от 5-ти до 6-ти лет общий объём (22.6) 22.6.1 стр.134-135 22.6.2. стр.135-140 

основная гимнастика 1) стр.135 

основные 

движения 

стр.136-137 

общеразвива

ющие 

упражнения 

стр.137-138 

ритмическа

я 

гимнастика 

стр.138 

строевые 

упражнения 

подвижные игры 2) стр.138 

спортивные упражнения 3) стр.138-139 

формирование основ 

здорового образа жизни 

4) стр.139-140 

активный отдых 5) стр.140 

от 6-ти до 7-ми лет общий объём (22.7) 22.7.1 стр.140-141 22.7.2. стр.141-147 

основная гимнастика 1) стр.142 

основные 

движения 

стр.142-143 

общеразвива

ющие 

упражнения 

стр.143-144 

ритмическа

я 

гимнастика 

стр.144 

строевые 

упражнения 

подвижные игры 2) стр.144-145 

спортивные игры 3) стр.145 

спортивные упражнения 4) стр.145-146 

формирование основ 

здорового образа жизни 

5) стр.146 

активный отдых 6) стр.146-147 

 



 

Сопряжённость ценностей направлений воспитания и пяти образовательных областей, 

представлены в таблице 5, где в ячейках образовательных областей зафиксированы пункты 

ФОП ДО, содержание которых говорит о решении совокупных задач воспитания в рамках 

образовательных областей по формированию ценностей. 

 

Сопряжённость ценностей  направлений воспитания и пяти образовательных областей 

 Таблица 5 

 

Направления 

воспитания 

Ценности 

воспитания 

Образовательные области 

Социальн

о-

коммуник

ативное 
п.18.8 

Познавате

льное 

п.19.8 

Речевое 

п.20.8 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

п.21.8 

Физическо

е 

п.22.8 

патриотичес 

кое 

Родина      

природа      

духовно-

нравственное 

милосердие      

жизнь      

добро      

социальное человек      

семья      

дружба      

сотрудничество      

познаватель 

ное 

познание      

физическое и 

оздоровитель

ное 

жизнь      

здоровье      

трудовое труд      

эстетическое культура      

красота      



 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание данного раздела Программы построено на основании п.23, 24, 25, 26  ФОП 

ДО. В таблице 6 представлены основные положения, определяющие организационные, 

методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 

образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников. 

Таблица 6 

Формы получения образования ФОП ДО 

Вариативные очные формы 

получения образования 

Группы полного дня п.23.1. 

стр.148 
Группы кратковременного пребывания  

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения 

семей 

п. 23.2 

стр.148 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

вариативности моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования 

единого коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной 

речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

8 Технология «план-дело-анализ» 

9 Технология Гришаевой «Клубный час» 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические)  

2 методы, в основе которых положен характер 

познавательной деятельности детей 

2 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) 

3 информационно-рецептивный метод: действия 

ребенка с объектом изучения организуются по 

представляемой информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание 

условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет 

собой постановку проблемы и раскрытие пути 

ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 



 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования 

и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые 

цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов 
ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
п.23.8, 

стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства 

воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

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

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

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

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность 

и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

  

 

 

 



 

 

 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса представлена 

в таблице 7 с указанием на нумерацию пунктов и страниц текста ФОП ДО. 

 Таблица 7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой ребенок 

и педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования 

до завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками без 

участия педагога, 

но по его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, но 

выступает в роли 

ее организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

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) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. 

Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность 

обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к планированию 

детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных 

игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 



 

правил и норм поведения и другие и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 

организовывать культурные практики педагог может во 

вторую половину дня  

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 

расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования 

(познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21 
чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности других культурных 

практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог использует 

опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 



 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и 

другое 

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

− обучающую;  

− познавательную; 

− развивающую; 

− воспитательную;  

− социокультурную;  

− коммуникативную;  

− эмоциогенную;  

− развлекательную;  

− диагностическую;  

− психотерапевтическую; 

− другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке 

ДОО 

выступает как: 

− форма организации жизни и 

деятельности детей;  

− средство разностороннего 

развития личности ребенка;  

− метод или прием обучения;  

− средство саморазвития;  

− самовоспитания;  

− самообучения;  

− саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная 

работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в 

режиме дня, в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к её организации 
максимально используются все варианты её 

применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 



 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 

Условия для поддержки детской инициативы 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

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

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

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

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

инициативных действий. 

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

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

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

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 



 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

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

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

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

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

пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

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

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное 

учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

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

 
Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет 

потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая 

активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым 

условием для развития 

самостоятельности во всех 

сферах его жизни и 

деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. 

 

Педагогу важно обращать 

особое внимание на освоение 

детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать 

для поддержки 

самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание 

на педагогические условия, которые 

развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность 

детей младшего дошкольного 

возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, 

сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и 

качества. 

Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными 

практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного рода Всегда необходимо Педагог регулярно поощряет 



 

вопросы. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и 

поддерживать их 

познавательную активность, 

создавать ситуации, 

побуждающие ребенка 

самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные 

пробы. 

доброжелательно и 

заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую 

познавательную активность, 

уделять особое внимание 

доверительному общению с 

ребенком. 

стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все 

более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно 

поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое 

внимание организации 

вариативных активностей детей, 

чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные 

импровизации и тому 

подобное), в двигательной 

деятельности. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам 

 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Данный раздел Программы в таблице 8 описывает на основании п.26 ФОП ДО 

организацию взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и реализации 

содержания Программы, в части, дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей 

воспитательные действия родителей (законных представителей) обучающихся раннего и 

дошкольного возраста и кооперирующей общие усилия на совместную образовательную 

деятельность по созданию условий для реализации Программы. 

Таблица 8 

Цели Задачи 

п.26.1., стр.161 п.26.3. стр.161-162 

1 обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов 

1 информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о 

мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО 

2 просвещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей 

2 обеспечение единства 

подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала 

семьи 

3 способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи 

4 построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач 

5 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс 

Принципы взаимодействия (п.26.4. стр.162-163) 

1 приоритет семьи в 

воспитании, обучении и 

в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть 



 

развитии ребенка преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

2 

открытость для родителей 

(законных представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ДОО и семье 

3 

взаимное доверие, уважение 

и доброжелательность во 

взаимоотношениях 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей 

4 

индивидуально-

дифференцированный 

подход к каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, отношение 

к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач 

5 

возрастосообразность 

при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребенка с родителями (законными представителями), прежде 

всего с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по построению 

взаимодействия (п.26.5. стр.163) 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

1 2 3 

получение и анализ данных: 

− о семье каждого обучающегося;  

− о запросах семьи в отношении 

охраны здоровья и развития 

ребенка;  

− об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

− планирование работы с семьей 

с учетом результатов 

проведенного анализа;  

− согласование воспитательных 

задач 

просвещение родителей 

(законных представителей) 

по вопросам: 

− особенностей 

психофизиологического и 

психического развития 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возрастов; 

− выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного возраста;  

− ознакомление с 

актуальной информацией о 

государственной политике 

в области дошкольного 

образования, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного 

возраста; 

− информирование об 

особенностях реализуемой 

образовательной 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

по вопросам: 

− их взаимодействия с 

ребенком;  

− преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения 

детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

семьи;  

− особенностей поведения 

и взаимодействия ребенка 

со сверстниками и 

педагогом; 

− возникающих 

проблемных ситуациях;  

− о способах воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

− о способах организации и 

участия в детских 



 

программы; 

− условиях пребывания 

ребенка в группе;  

− содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому 

Формы реализации направлений деятельности  

(п.26.7 стр.163-164, п.26.8-26.11, стр.163-165) 

1 2 3 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

1. опросы,  

2. социологические срезы, 

3. индивидуальные блокноты, 

4. "почтовый ящик", 

5. педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями);  

6. дни (недели) открытых 

дверей,  

7. открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

1. групповые родительские собрания,  

2. конференции,  

3. круглые столы,  

4. семинары-практикумы,  

5. тренинги и ролевые игры,  

6. консультации,  

7. педагогические гостиные,  

8. родительские клубы и другое;  

9. информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); 

10. журналы и газеты, издаваемые ГБДОУ для 

родителей (законных представителей),  

11. педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей);  

12. сайт ГБДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

13. медиарепортажи и интервью;  

14. фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей.  

15. досуговые формы - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными 

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

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

дошкольным учреждением 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 дошкольного учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной 

программы. 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество:  

− в реализации некоторых образовательных задач;  

− в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;  

− в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возрастов;  

− в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения 

совместно с семьей. 



 

 

3.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренной Программой 

Данный подраздел раскрывает направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(далее по тексту – КРР) с обучающимися дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (далее по тексту – дети с ООП) различных целевых групп, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) и детей-

инвалидов.  

 

Категории обучающихся целевых групп представлены в  таблице 9. 

Таблица 9 

1 нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

2 обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

2.1. • с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, получившие статус в 

порядке, установленном законодательством РФ 

2.2. • дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети 

2.3. • обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации 

2.4. • 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). 

 

При проектировании и разработке содержания КРР важно знать нормативно-правовые 

определения терминов, используемых при отнесении ребёнка к одной из вышеперечисленных 

категорий целевых групп. Терминологические понятия представлены в таблице 10 

Таблица 10 

Терминологические понятия 

особые образовательные 

потребности (ООП) 

индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования  

(п.1.3. ФГОС ДО) 

обучающийся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

(ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

ребёнок-инвалид инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. 

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в возрасте до 

18 лет в зависимости от степени ограничений жизнедеятельности (ОЖД), 

обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в 

результате заболеваний, последствий травм или дефектов, на срок 1 год, 2 

года либо до достижения гражданином возраста 18 лет.  

(ФЗ- №181 «О социальной защите инвалидов в РФ») 

часто болеющие дети дети, переносящие острые респираторные инфекции чаще, чем условно 

здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год) 

(А.А.Баранов, В.Ю.Альбицкий, 1986 г.) 

трудная жизненная обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 



 

ситуация жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он не может 

преодолеть самостоятельно 

(ФЗ N 178 (ред. от 28.12.2022) «О государственной социальной помощи») 

несовершеннолетний, 

находящийся в социально 

опасном положении 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц 

(ФЗ№120 (ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

беспризорный несовершеннолетний, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания 

(ФЗ№120 в ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

Структура коррекционно-развивающей работы, структура программы коррекционно- 

развивающей работы, задачи, а также её содержание по основным направлениям представлены в 

соответствии с п.27 и п.28 III. «Содержательного раздела» ФОП ДО в таблице 11 с указанием 

соответствующих пунктов и страниц ФОП ДО. 

Таблица 11 

Структура коррекционно-развивающей работы (п.27.2. стр.166) 

(комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся) 

1 2 3 

психолого-

педагогическое 

обследование 

проведение коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальных/подгрупповых/групповых) 

мониторинг 

динамики развития 

Структура программы коррекционно- развивающей работы (п.27.3. стр.166)  

(может включать) 

1 2 3 

план диагностических и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

рабочие программы КРР с 

обучающимися различных 

целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы 

методический 

инструментарий  

для реализации: 

 диагностических, 

коррекционно-развивающих и 

 просветительских задач 

программы КРР 

Задачи коррекционно-развивающей работы (п.27.4. стр.166) 

диагностические 
коррекционно-развивающие и 

просветительские 

1 Определение особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения ОП ДО и 

социализации в дошкольной образовательной 

организации 

5 Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом 

особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК или 

ППк) 

2 Своевременное выявление обучающихся с 

трудностями социальной адаптации*, 

обусловленными различными причинами 

6 Реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в 

развитии и проблем поведения 

3 Содействие поиску и отбору одаренных 

обучающихся, их творческому развитию 

7 Оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся 



 

консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста 

4 Выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы 

  

*Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 

преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

(ст.1 ФЗ №124 от 27.07.1998 (ред. от 29.12.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации») 

Регламент коррекционно-развивающей работы (п.27.5, п.27.6, п.27.7, п.27.9, п.27.10 (стр.166-167) 

1 2 3 4 5 

организуется по 

обоснованному 

запросу педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей); 

на основании 

результатов 

психологической 

диагностики; на 

основании 

рекомендаций 

ППк 

реализуется в 

форме групповых 

и (или) 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий.  

Выбор конкретной 

программы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий, их 

количество, форма 

организации, 

методы и 

технологии 

реализации 

определяются 

ДОО 

самостоятельно, 

исходя из 

возрастных 

особенностей и 

ООПобучающихся 

содержание КРР 

определяется для 

каждого 

обучающегося с 

учетом его ООП 

на основе 

рекомендаций 

ППк ДОО 

осуществляется 

в ходе всего 

образовательног

о процесса, во 

всех видах и 

формах 

деятельности, как 

в совместной 

деятельности 

детей в условиях 

дошкольной 

группы, так и в 

форме 

коррекционно-

развивающих 

групповых 

(индивидуальных) 

занятий 

строится 

дифференцирован

но в зависимости 

от имеющихся у 

обучающихся 

дисфункций и 

особенностей 

развития (в 

познавательной, 

речевой, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

регулятивной 

сферах) и должна 

предусматривать 

индивидуализацию 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание диагностической работы (п.28.1 стр.167-168) 

1. своевременное выявление 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

5. изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся 

12. мониторинг развития детей 

и предупреждение 

возникновения психолого-

педагогических проблем в их 

развитии 

2. ранняя (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

ДОО) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей социальной адаптации 

6. изучение уровня общего 

развития обучающихся (с учетом 

особенностей нозологической 

группы), возможностей 

вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и 

взрослыми 

13. выявление детей-

мигрантов, имеющих 

трудности в обучении и 

социально-психологической 

адаптации, дифференциальная 

диагностика и оценка 

этнокультурной природы 

имеющихся трудностей 

3. комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

7. изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей 

обучающихся 

14. всестороннее психолого-

педагогическое изучение 

личности ребенка 

4. определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и 

социализации, выявление его 

8. изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

15.выявление и изучение 

неблагоприятных факторов 

социальной среды и рисков 

образовательной среды 



 

резервных возможностей 

 9. изучение уровня адаптации и 

адаптивных возможностей 

обучающегося 

16. системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за 

созданием необходимых 

условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) 

образовательным 

потребностям обучающегося 

10. изучение направленности 

детской одаренности 

11. изучение, констатация в 

развитии ребенка его интересов и 

склонностей, одаренности 

Содержание коррекционно-развивающей работы (п.28.2 стр.168-169) 

1 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями 

2 организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации 

3 коррекция и развитие высших психических функций 

4 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическая коррекция 

его поведения 

5 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности 

6 коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений 

7 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности 

8 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со 

страной исхода (происхождения) 

9 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты 

10 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) 

с детьми 

11 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка 

Содержание консультативной работы (п.28.3. стр.169) 

1 разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации единых для всех участников образовательных отношений 

2 консультирование специалистами педагогов для выбора индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимся 

3 консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

КРР с ребенком 

Содержание информационно-просветительской работы (п.28.4. стр. 169-170) 

1 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации 

2 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации 

Содержание коррекционно-развивающей работы по целевым группам обучающихся (п.27.8., 

п.28.5, п.28.6., п.28.7., п.28.9., стр.167, стр.170-172) 

целевая группа содержание 

обучающиеся с ОВЗ 

и дети-инвалиды 

Реализация КРР, согласно нозологическим группам, осуществляется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 



 

образования, разрабатываемой в соответствии ФАОП ДО.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий 

часто болеющие дети − 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. 

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 

(учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети) 

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 
одаренные 

обучающиеся 
− 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 ребенка, как в ДОО, так и в условиях семейного воспитания; 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 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 ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППк по результатам психологической и 

педагогической диагностики 
билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка Российской 

Федерации  

− развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

− формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

− коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

− создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 



 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка 

к ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может 

быть осуществлено на основе заключения ППк по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 
обучающиеся, 

имеющие девиации 

развития и поведения 

− коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

− помощь в решении поведенческих проблем; 

− формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

− развитие рефлексивных способностей; 

− совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППк по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

3.6. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых представлено в таблице 12 цитированием содержания и 

указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы текста Федеральной рабочей 

программы воспитания ФОП ДО. 

Таблица 12 

3.6.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

Общая цель воспитания 29.2.1.1 стр.174-175 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), 

другим людям, самому себе; 

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 29.2.1.2 стр.175 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 



 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Направление воспитания 29.2.2. стр.175 

1 Патриотическое направление воспитания 29.2.2.1 стр.175 

Цель Ценности:  

содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

2 Духовно-нравственное направление воспитания 29.2.2.2. стр.175 

Цель Ценности:  

формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

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. 

3 Социальное направление воспитания 29.2.2.3. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 

4 Познавательное направление воспитания 29.2.2.4. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 



 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

5 Физическое и оздоровительное направление воспитания 29.2.2.5. стр.176 

Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

6 Трудовое направление воспитания 29.2.2.6 стр.177 

Цель Ценность:  

формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

7 Эстетическое направление воспитания 29.2.2.7 стр.177 

Цель Ценности:  

способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает 

ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания детей  
29.2.3.1. стр.178 

29.3.2. стр.179 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые ориентиры 

детей раннего возраста (к 

трем годам) 

Целевые ориентиры детей на 

этапе завершения  

освоения программы 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий 

привязанность к близким 

людям, бережное 

отношение к живому 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране – России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 



 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Владеющий основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, 

активный в поведении и 

деятельности 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность 

жизни и здоровья, 

владеющий основными 

способами укрепления 

здоровья - физическая 

культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, 

личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; 

стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям 

и подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 



 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

старшим в доступных 

трудовых действиях 

Стремящийся к 

результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах 

деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий 

эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и 

искусстве.  

Способный к творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

декоративно-

оформительской, 

музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной 

и другое). 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

3.6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 29.3 стр.181 

Содержание данного раздела рабочей программы воспитания представлено в части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Содержательного раздела» Программы в соответствии с 

рекомендуемой структурой федеральной рабочей программы воспитания ФОП ДО. 

Уклад ГБДОУ №38 29.3.1 стр.181 

        Уклад, в качестве установившегося порядка жизни в ГБДОУ детский сад №38, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

        Уклад ГБДОУ детский сад №38 - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.  

       Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

Основные характеристики уклада дошкольного образовательного учреждения: 

− цель и смысл деятельности образовательного учреждения, его миссия; 

− принципы жизни и воспитания образовательного учреждения; 

− образ образовательного учреждения, его особенности, символика, внешний имидж; 

− отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам образовательного учреждения; 

− ключевые правила образовательного учреждения; 

− традиции и ритуалы, особые нормы этикета в образовательного учреждения; 

− особенности РППС, отражающие образ и ценности образовательного учреждения; 

− социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда образовательного 

учреждения (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

Уклад  жизни в ГБДОУ детский сад №38  находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП 

ДО и во внутренней документации 



 

Уклад жизни в ГБДОУ детский сад №38 

Характеристики Описание 

Цель, смысл 

деятельности и 

миссия ГБДОУ 

детский сад №38 

Цель ГБДОУ детский сад №38:  

развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, 

создать условия для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит 

духовные и культурные традиции многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров 

создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе 

успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего 

Принципы 

жизни и 

воспитания в 

ГБДОУ детский 

сад №38 

Воспитательная работа педагогов ГБДОУ детский сад №38 с детьми 

основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на семь принципов.  

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

личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.   

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 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 

Образ ГБДОУ 

детский сад №38, 

символика, 

внешний имидж 

Образ ГБДОУ детский сад №38 ассоциируется у родителей, проверяющих 

органов и социальных партнеров с сильной профессиональной командой 

детского сада, в котором управленческая и педагогическая части эффективно 

дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к окружающим 

и в первую очередь к детям.  

Неофициальное название ГБДОУ – «ВЕСНА». Детский сад имеет свою 

эмблему: на фоне солнечных лучей в раскрытых ладошках зелёный росток 

символизирует начало жизни, бережное и нежное отношение к маленькому 

ребёнку, как к ростку, доверенному нам родителями, силу духа и мощь 

развивающего потенциала ребёнка и всего коллектива детского сада. 

Внешний имидж – это: 

✓ Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада,  

✓ уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-



 

пенсионерам,  

✓ организация дней открытых дверей,  

✓ презентация успешного опыта на городском и всероссийском уровне, 

профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных 

госпабликах в социальной сети, на сайте,  
✓ Благоустроенность территории дошкольного образовательного учреждения. 

Отношения к 

воспитанникам, 

родителям, 

сотрудникам и 

партнерам в 

ГБДОУ детский 

сад №38 

Внутренний имидж дошкольного образовательного учреждения – это 

взгляд на детский сад глазами сотрудников, а также глазами родителей и 

детей при общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к 

работе, руководителю и родителям, их энтузиазме, преданности детскому 

саду. Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ГБДОУ детский сад 

№38, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. 

Через создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который задает 

и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам 

и партнерам ДОО.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 

выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают 

детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, 

реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 

уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, 

общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, 

проявлять активную личностную позицию, бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других людей. Воспитывают 

в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым 

людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО и приоритета семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной работы 

педколлектив ГБДОУ детский сад №38 реализует различные виды и формы 

сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 

открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью 

реализации воспитательного потенциала ГБДОУ детский сад №38 

организует работу по повышению профессионально-личностных 

компетенций сотрудников ДОО, организует форму сетевого взаимодействия 

с социальными партнерами 

Ключевые 

правила ГБДОУ 

детский сад №38 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил ГБДОУ детский сад №38:  

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

• мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 



 

Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ГБДОУ детский 

сад №38 

Традиции и ритуалы ГБДОУ детский сад №38 формируют и развивают 

творческое мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. 

Ежедневные традиции: кроме традиции утренней встречи детей, педагоги 

сформировали другие традиции и ритуалы в группах.  

✓ Традиционное мероприятие «3 вопроса» учит воспитанников искать 

ответ на  интересующие вопросы;  

✓ Правило «спроси трёх» - обратиться за помощью к трём друзьям, 

прежде, чем к взрослому;  

✓ «Минута тишины» -релаксация во время свободной игры;  

✓ вечерний круг – итоги дня;  

Еженедельные традиции:  

✓ среда-день классической музыки,  

✓ кукольный театр,  

✓ выпечка печенья 

Ежегодные традиции:  

✓ день открытых дверей,  

✓ день рождения детского сада,  

✓ праздник фонариков,  

✓ неделя добрых дел,   

✓ Акция к рождеству и новому году «БабушкиНа радость»: 

изготовление подарков и поздравление для Павловского дома 

ветеранов 

В ГБДОУ детский сад №38 есть особые нормы этикета, которых 

придерживается педколлектив: всегда приветствовать детей и родителей с 

улыбкой; информировать родителей о событиях без оценивания и не 

перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в ДОО; не 

повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно 

относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять самообладание, 

выдержку в отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам 

Особенности 

РППС 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе, и включает совокупность различных условий с возможностью 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества.  

Родина: Патриотические уголки. Альбомы по краеведению, о военных 

профессиях. Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная 

литература с региональным компонентом. Народные костюмы, изделия 

народных промыслов 

Семья: Выставки творческих совместных работ Уголки для родителей. 

Тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День 

отца, День пожилого человека). Альбомы с фотографиями Моя семья». 

Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, театрах. 

музеях  
Труд: Альбом «Профессии наших родителей». Альбом «Наши добрые дела» 

Уголки дежурства. 

Культура: Визуализация правил поведения в дошкольном учреждении. 

Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для 

творчества по народным промыслам. Набор картинок «Правила поведения в 

библиотеке», «Правила поведения в театре». Организация временных мини-

музеев в группах, холлах (народные, музыкальные, книг…).  
Природа: Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). 

Коллекции камней и минералов. Приспособления для углубления представлений о 

характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры 

воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни 



 

животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу 
Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. «Логика и 

математика», методический комплекс МАТЕ+, РЕЧЬ+ 

Здоровье: Уголки «О здоровом образе жизни» (стенды, плакаты). Уголки 

безопасности. Бассейн. Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические 

уголки по ПДД. Тематические альбомы о спорте, о проведении Олимпийских игр. 

Уголок уединения. 

Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы и 

строится на принципах сохраняющих здоровье, развивающих и стимули-

рующих активную деятельность ребенка.  

Пространство групп организовано в виде тематических центров активности, 

которые оснащены различными игровыми и  развивающими материалами. 

Все предметы доступны детям.   

Цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому 

развитию органов чувств. Изменения окружающей среды в соответствии со 

временем года находят свое выражение в меняющихся цветовых решениях, 

оформлении стола времени года. Без надобности не меняются места 

хранения игрушек, местоположение предметов, что способствует 

сохранению чувства уверенности, защищенности, стабильности. 

Многие игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию 

воображения и фантазии, побуждает к активной творческой деятельности 

Социокультурн

ый контекст, 

внешняя 

социальная и 

культурная 

среда ДОО 

Посёлок Шушары, в котором находится  детский сад – это новая застройка 

бывших совхозных полей со скудной инфраструктурой,  культурной средой 

и транспортной доступностью. Поэтому педагогический коллектив и 

родительская общественность выбрали в качестве парциальной программы  

программу «Петербурговедение для малышей», что позволяет приобщать 

детей к культурным ценностям Санкт-Петербурга. Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Дети должны с 

малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и 

беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу, театрам и музеям, работа с 

родителями по просвещению и продвижению культурных ценностей: куда 

сходить с ребёнком в выходные дни, какие посетить музеи, парки, что 

посмотреть, о чём рассказать – всё это способствует формированию у 

воспитанников нравственной и гражданской позиции по отношению 

к Санкт-Петербургу и России, толерантности по отношению к ценностям 

различных культур. 
Воспитывающая среда ГБДОУ №38 29.3.2. стр. 181 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

раскрывающая ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребенка к окружающему 

миру, другим людям, 

себе 
 

«От взрослого», который создает предметно-пространственную 
развивающую образовательную среду, насыщая ее ценностями и смыслами 
(стенды и выставки в коридорах и холлах - государственная символика, 
временные выставки, посвящённые праздничным датам, теме года, 
выставки совместного творчества родителей и детей и др; 

«От взрослого», который сам является образцом для окружающих 

(внешний вид, поведение, культура общения, речь, взаимодействие 

ребенка и взрослого» др); 

«От ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая 

взрослым)»: рукотворная среда, которая, с одной стороны, является 

результатом развития, с другой – формирует ценностно-смысловую 



 

перспективу творческого и созидающего отношения ребенка к 

окружающему миру. Воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым («Наше творчество», 

«Детская мастерская», «Лаборатория» и др.). 

Условия для обретения 

ребенком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии 

с традиционными 

ценностями российского 

общества. 

Проекты по созданию временных мини-музеев 
Пекарня 

Музыкальная гостиная 

  Опытно-экспериментальная мастерская (вода, песок и др.) 

  Театр  

 

Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в 

разных детско-взрослых 

и детско-детских 

общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

Создание условий  для образовательных событий»: 

«Тематические недели», 

«События» и праздники страны 

«Реализация проектов», 

«Сезонные явления в природе», 

«Праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты 

«Традиции», юбилейные   даты знаменитых людей (писатели, поэты, 

космонавты, художники и т. д.).  

Предстоящие городские события, мастер – классы, практические дела. 

Общности дошкольного образовательного учреждения 29.3.3 стр. 182 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности  

 В ГБДОУ детский сад №38 следует выделить следующие общности: 

• педагог - дети,  
• родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
• педагог - родители (законные представители). 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательного 

учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы 

воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие 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-родительское сообщество включает сотрудников образовательного 

учреждения 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 образовательном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном учреждении. Совместное 

обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит выявить и в 

дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, взрослых 

членов семей и дошкольников. 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. 

Особенность обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности 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. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

29.3.4. стр.182 

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. 

3) стр.183 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

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

4) стр.183 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

«Красота». 

5) стр.184 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

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

6) стр.184 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

7) стр.184 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
Формы совместной деятельности в образовательной организации 29.3.5 стр.185 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства и 



 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольного образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: 

− родительское собрание; 

− педагогические лектории; 

− родительские конференции; 

− круглые столы; 

− родительские клубы, клубы выходного дня; 

− мастер-классы; 

− иные формы взаимодействия  

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. 

Содержание проводимых событий фиксируются в проектных картах мероприятий и хранятся в 

методической копилке Программы 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда проектирует работу 

всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Сюда относятся: 

− проекты воспитательной направленности; 

− праздники; 

− общие дела; 

− ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

− режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

− свободная игра; 

− свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой решаются 

конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, представленные в Программе, 

обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и 

тому подобное), 

− экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок; 

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

− демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и образовательного учреждения; 

− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 



 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

− проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

− реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

3.6.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 29.4. стр. 188-189 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает общие требования к 

условиям её реализации: 

− кадровое обеспечение; 

− нормативно-методическое обеспечение; 

− требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей. 

Кадровое обеспечение  для реализации Программы воспитания  представлено  разделением 

должностных обязанностей педагогических работников по организации воспитательной 

деятельности: 

Должность Должностные обязанности педагога, связанные с воспитательной 

работой 

Содержание  деятельности 

Зам зав по УВР Планирование  
– годовой план ГБДОУ детский сад №38; 

– перспективный план  по разделам программы; 

– перспективного плана по различным направлениям деятельности ДОУ; 

– календарный план воспитательной работы на учебный год.  

Мониторинг деятельности дошкольного учреждения 
-  готовности детей подготовительных групп к обучению в школе; 

- мониторинг качества образования в рамках ВСОКО 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

- распределение видов деятельности согласно возрастным особенностям детей; 

- организация работы педагогов; 

- обеспечение выполнения программы; 

анализ состояния воспитательной работы и принятие на его основе конкретных мер 



 

повышения эффективности методической работы 

Работа с педагогами 
- анкетирование; 

- консультации  (индивидуальные, групповые); 

- педагогические советы, семинары, практикумы и другие формы методических 

мероприятий; 

–организация наставничества 
Работа с родителями 

- информирование родителей на родительских собраниях о содержании работы с 

детьми по разделам программы; 

- подготовка стендов, папок-передвижек, посвященных семейному воспитанию и 

пр. 

Создание предметно-развивающей среды 

- организация пространства методического кабинета; 

- приобретение пособий, методической литературы, игрушек; 

- оформление стендов, выставок. 

Старший 

воспитатель 

Методическое  руководство по реализации   Программы   

- открытые просмотры  занятий, взаимопосещения; 

- организация РППС а группах 

 
Работа с педагогами  

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- организация работы «Школы молодого воспитателя»; 

- участие педагогов в работе методических объединений; 

- повышение квалификации педагогов.в сфере воспитания  

Педагог-психолог психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; 

-выявляет факторы, препятствующие развитию личности детей, и принимает меры 

по оказанию им разных видов психологической помощи;  

- предоставляет консультативную помощь воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении определенных проблем. 

- разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей по вопросам 

психического развития, воспитания и обучения детей, в том числе с проблемами 

умственного, эмоционального и социального развития.  

-формирует психологическую культуру детей, педагогических работников и 

родителей, способствует повышению социально-психологической грамотности 

педагогов, родителей (законных представителей. 

Нормативно-методическое обеспечение для реализации программы воспитания педагоги 

используют: 

– практическое руководство по реализации программы воспитания "Воспитателю о 
воспитании" для детей 5-7 лет в детском саду и в семье. Материалы представлены в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.; 
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-
doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/


 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3.7.  Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

3.7.1. Примерное содержание  образования  по парциальной программе «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 4 до 7 лет» 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

 
Социально- коммуникативное развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная, 
свободная 

деятельности  

Совместная работа 
с родителями  

Направление: 
 Познание предметного  
 и социального мира, 
 освоение безопасного 
 поведения (ОБЖ/ПДД) 
*Реализуется в играх, 

режимных моментах, 

развлечениях или 

интегрируется в другие 

образовательные 
области 

-Образовательные 
ситуации 

«Можно и нельзя»  

(о культуреповедения), 
«Уроки вежливости», 
«Не забывай о друге», 
«Дом, в котором ты 
живешь», «Чем можно 
порадовать маму», 
«Найдем волшебные 
слова», «Помоги другу», 
«Встретим гостей», 

«Игрушки собираются на 

праздник», «Мы  - 

помощники в группе» 
Игры-упражнения 
«Как бы ты поступил», 

«За что бы я сегодня 

похвалил себя» 
Наблюдения за трудом 

 взрослых (машинист по 

стирке белья, кастелянша, 

музыкальный  рук-ль, 

водитель (автобуса, 

троллейбуса, трамвая, 

медсестра, заведующий  

детским садом) 

 Сюжетно-ролевые 

 игры («Магазин», 

«Семья», «Автобус», 
«Больница», 

«Моряки», «У зубного 

врача», «Прачечная», 
«Детский сад», 

«Салон красоты», 

«День рождения 

Мишки», «Мы 
переходим улицу», 
«Театр», «Зоопарк», 
«Экскурсия в музей», 

«Пароход», 

«Кукольный театр», 
«Кафе», 

«Поликлиника», 

«Шоферы») 

Экскурсии, прогулки 

«Город, в котором я 

живу» (обзорная, по 

центру города), 

«Невский проспект», 

водная экскурсия «По 

Неве», «Высотные 

дома», экскурсии  

«К памятникам» (по 

выбору и ближайшему 

расположению  к 

детскому саду), 
«Дворцовая площадь», 

«Петропавловская 

крепость», «Наши 

Шушары » (ближние 

улицы, новостройки), 

«День рождения нашего 

города» (прогулка на 

праздник) 

Практические задания 

(учить ребенка 

правильно называть имя, 

отчество своих 

родителей, место 
их работы), 

Познавательное развитие 



 

Направление: 
 Формирование  

 Целостной  картины  
 мира  

 Петербурговедение 

 (в форме  игры- 

путешествия) Примерные 

темы: 
«Город, в котором 
яживу»; «Невский 
проспект»; «Дома в 
нашем городе»; «Наша 
река Нева» 

«Подвиг нашего города в 

дни блокады»; 

«Дворцовая  площадь»; 

«Петропавловская   
крепость»;  «День 
рождения нашего 
города» 

Экскурсии Экскурсия в 

музыкальный зал 
(рассказ музыкального 

руководителя о своей 

профессии) 

Экскурсия в кабинет 

заведующей (знакомство 

с работой заведующего 

детским  садом) 

Игры -
экспериментирования 

«Игры с флюгером» 

Дидактические игры 
«Разрезные картинки» 

в течение года совершать 

с ребенком походы и 

театр, музеи (по выбору 

родителей); составлять 

фотоальбомы: «Моя 

семья», «Мы отдыхаем»; 

после целевых экскурсий 

составлять фотоальбомы: 

«Мой город — Санкт- 

Петербург», 

«Невский проспект», 

«Дворцовая 

площадь», «Наша 

река Нева», 

«Площадь Победы», 

«Петропавловская 

крепость», «Праздник 

нашего города»; сделать 

вместе с родителями 

макет моста 

(конкретного); 
Речеое развитие 

Направление: 

 Развитие речи 

Рассматривание картин 

(«Наша Таня», 
«Зимующие птицы», 

«Как дети спасали птиц» 

и художников  

М. Кончаловский  

«Поднос овощи».  

К. Коровин «Зимой», 

 К.Ф. Юон «Мартовское 

солнце», В.Васнецов 
«Аленушка», 
 А.К. Саврасов  «Грачи 
прилетели») 

Чтение художественной 

 литературы (стихи о 

Петербурге для детей); 

Беседы («Какие игры ты 

любишь?», «С кем 

вместе любишь играть?», 

«Успокоил ли ты своего 

друга, если он огорчен?», 

«Как тебя зовут?», 

«Сколько тебе лет?», 

«Где ты живешь?» 

(адрес), 

«Мои любимые друзья», 
«Я- помощник», «Как я 

ехал в автобусе», 

«Встречаем Новый год», 
«Когда я вырасту»,  

«Мы на улице» 

Словесные игры, 

направленные на 

уточнение представлений 

детей, активизацию 

словаря 
«Узнай и назови» 

сделать вместе с детьми 

макет дома (городского 

типа) 
Информация для 
 родителей  
информация о работе, 
которая проводится в 
группе и детском саду; 
выставки: фотоальбомы, 
сделанные родителями; 
рисунки (семейные); 
макеты (семейные) 

Художественно- эстетическое развитие 

Направления: 
 Рисование «Мой дом», 
«Мой детский сад», 

«Львы» 

Лепка« Народая 

игрушка» 
 Аппликация 

«Большой дом», 
«Сказочный город», 

«Лодки плывут по реке 

Неве»  Музыка 

Прослушание 

музыкальных 
произведений 

-Дидактические игры 
«Я опишу, а ты отгадай» 
и т.д. 

-Театрализованная 

 деятельность 
«Изготовление афиш к 
спектаклю, этюду» 

-Художественно- 

 творческая 

 деятельность 

Оформление своих 

впечатлений в виде 

рисунков, лепки, 

аппликации, создание 

коллекций 

 

Физическое развитие 



 

 Динамические паузы 
«Дружно маме 
помогаем…», 
«Рисовали, рисовали…» 
и т.д. 

-Пальчиковые игры 
-Подвижные игры 
«Городки», «Ловкий 
пешеход», «Автомобили 
и пешеходы», «Наш друг 
светофор!» и т.д. 

-Подвижные игры 
-Дидактические игры 

«Лишний предмет», 

«Что надо 

артиллеристу?», 
«Угадай знак» и т.д. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально- коммуникативное развитие 
Направление: 
 Познание предметного и 

 социального мира, 

 освоение безопасного 

 поведения (ОБЖ/ПДД) 
*Реализуется в играх, 
режимных моментах, 
развлечениях или 
интегрируется в другие 
образовательные области 

-Образовательные 
ситуации 

(«Правила поведения со 

сверстниками», «Найдем 

волшебные слова», 

«Доставим людям 

радость добрыми 

делами», «Чудо- вещи 

вокруг нас», «Мои 

братья и сестры», «Мои 

друзья», «Встретим 

друга после болезни», 

«Поможем помощнику 

воспитателя в уборке 

группы», 

«Путешествие по 

городу» 
-Уроки вежливости и 

этикета 
«Я учу малыша 
пользоваться носовым 
платком», «Если заболел 
друг, мама, бабушка», «Я 
умею пользоваться 
столовыми приборами», 
«Я встречаю гостей», Как 
вести себя в гостях», 
«Как принимать подарок» 

-Сюжетно-ролевые 
 Игры 

«Салон красоты», 
«Торговый центр», 
«Семья», «Теплоход», 

«Зоопарк», 

«Транспорт» 

(сухопутный, водный, 

воздушный), 

«Магазин» 

(кондитерский), 

«Медицинский центр», 

«Поликлиника», 
«Аптека», «Аэропорт», 

«Строим цирк», 
«Рыболовецкое судно», 
«Ателье», «Почта», 
«Кафе», 

«Мы строим Санкт- 

Петербург», «Уличное 

движение», «В театре», 

«В ботаническом саду» 

Экскурсии, прогулки 

«В уборе золотом» 

(Летний сад осенью), 
«Зоологический музей», 
«Русский музей» (родная 
природа в произведениях 

русских художников); 

«Зоопарк зимой», 

«Площадь Победы» 

(мемориал защитникам 

города), «Пробуждение 

природы» (Летний сад 

весной), «Русский 

музей» , «День 

рождения нашего 

города» (посещение 

праздничных 

мероприятий района, 

города) 

Практические 

задания Закреплять 

знание правил 

уличного движения; 

в течение года 

совершать с ребенком 

походы в ТЮЗ, Театр 

сказки, в Мариинский 

театр оперы и балета (по 

выбору родителей); 

Познавательное развитие 

Направление: 
Петербурговедение 

 (в форме игры- 

 путешествия) Примерные 

темы: 

- «Здесь будет город 

заложен» (царь Петр I 

основание города, 

причины, имя города, 

выбор места); 
«Символы города» (герб, 
гимн, флаг, символы); 

- «Все флаги в гости 

будут к нам» 

(география города, 

карта, понятие 
«остров», 
создание флота); 

- «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(подвиг Ленинграда в 

дни блокады); 

-Целевые прогулки, 
 виртуальные экскурсии: 

«Город осенью» 

(прогулка по 

Октябрьскому 

бульвару), «Невский 

проспект», 
«Дворцовая площадь», 

«Медный всадник», 

«Убранство города к 

Новому году», 

«Народному ополчению 

— подвиг города в дни 

блокады», 
«Весенняя уборка 
города», 
«Петропавловская 
крепость 

-Игры дидактические 
«Разрезные картинки», 

«Архитектурная 

мимика», «Что 

перепутано», «Обведи и 

раскрась», «Найди 

лишнее», «Путаница», 

«Путешествие по 

Неве», 
«Узнай картинку по ее 
части» 

нашего города» 

-Сделать вместе с 

детьми: макет 

моста, дома, 

памятника 

(конкретного); 

-Рисунки о родном 

городе (после прогулок 

и экскурсий); 

-Информация для 
 родителей 

Краткое содержание и 

основные цели 

рекомендованных 

экскурсий и прогулок с 

детьми: «В уборе 

золотом», 
«Зоологический музей», 
«Русский музей», 

«Площадь Победы», 
«Зоопарк зимой», 

«Пробуждение 



 

- «Мы горожане» 

(профессии, транспорт, 

зоопарк, ботанический 

сад, цирк, музеи, 

правила поведения); 

- «Пo Неве на 

корабле» (первые 

постройки — домик 

Петра I 

Петропавловская 

крепость, 

Адмиралтейство, 

дворец Меньшикова, 

Летний сад, понятие 
«архитектор»); 

- «Мой город 

родной...» (жизнь 

города, центр и 

окраина, мой район, 

город и природа, 

«живой город»); 

- «Блистательный Санкт- 

Петербург» (музеи, 

дворцы, заводы, 
люди, понятие «я — 
петербуржец»); 

природы», «Праздник 

нашего города» - цели, 

историческая 

справка,рекомендации к 

просмотру 

-В течение года: 

 информация о 

репертуарах театров 

нашего города, о 
выставках в Русском 

музее; постоянная 

информация о работе, 

Речевое развитие 

Направление: 
 Развитие речи 

-Рассматривание 

картин (И.Э.Грабарь 

«Осенний день», 

И.И.Левитан 

«Золотая осень», И. 

И. Шишкин «Утро в 

сосновом лесу», 

«Корабельная роща», 

В. Ван-Гог «Корзина с 

яблоками», И. 

Бродский 

«Опавшие листья», М. 

Кончаловский «Поднос 

и овощи», Т.Сорокина 

«Семья», Ю.Кучач 

«В субботу», 

«Семья», 

И.Э.Грабарь 

«Зимний пейзаж», К 

Ф.Юон 
«Волшебница-зима», 
Б.М.Кустодиев 

«Масленица», 

Л.И.Бродская «Март», 

серия картинок «Как 

дети спасали птичку», 

А. М. Герасимов 
«Последний снег», 
А.К.Саврасов «Грачи 
прилетели» 

-Чтение художественной 

 литературы 

Дополнительная 

литература по Санкт-

Петербургу: М. 

Басина «Мы идем по 

Ленинграду», 

М.Борисова 

«Мы гуляем по 

Летнему саду», А. 

Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей», З.А.Серова 

«Петербургский 

задачник для 

малышей»); 
-Беседы 

«Мой родной город», 

«Моя семья», «Мое 

настроение», 

«Кто живет в нашем 

подъезде, на 

лестничной площадке», 

«Я еду в гости» (на 

разных видах 

транспорта), 

«Как помочь пожилому 

человеку», «Как я ехал в 

метро», «Мое любимое 

занятие дома», «Мы 

дружим», «Профессии 

моих родители», «Кем 

-Словесные игры, 

направленные на 

уточнение представлений 

детей, активизацию 

словаря 
«Узнай и назови», 

«Назови и опиши», 
«Чего не стало» 

которая проводится 

группе, в детском саду; 

выставки: фотоальбомы, 

сделанные родителями и 

фотоальбомы, 

сделанные 

воспитателями; макеты, 

рисунки 



 

я буду», «Выходной 

день в нашей семье», 

«Я живу в Санкт- 

Петербурге», «Как я 

летел на самолете», 

«Любимый город 

– Санкт-Петербург», 

«Что ты покажешь 

гостям в Санкт- 

Петербурге», «Мы 

пришли в 
музей» 

Художественно- эстетическое развитие 

Направления: 
 Рисование 

«Наш город» (осенью, 
весной) 
 Лепка 
«Народная игрушка» 

 Аппликация 

«Улицы нашего города» 

 Музыка 

Музыкальная гостиная 

(прослушивание 
музыкальных 
произведений о городе) 

-Творческие игры 

«Устроим выставку 

картин, 

изображающих 

Москву и Санкт-

Петербург», «Твоих 
оград узор чугунный» 
(придумай узор для 
решетки) 

-Художественно- 

 творческая 

 деятельность 

«Мой город», «Моя 

улица» 

 

Физическое развитие 

 

 Динамические паузы 

«Дружно маме 

помогаем…», «Рисовали, 

рисовали…» и т.д. 

 Пальчиковые игры 
 Подвижные игры 

По теме 

Петербурговедение 
«Городки», «Ловкий 
пешеход», «Автомобили 
и пешеходы», «Наш друг 
светофор!» 

 Подвижные игры 

«По болоту Петр шел», 

«Городки», «Ловкий 

пешеход», 
«Автомобили и 
пешеходы», «Наш друг 
светофор!» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально- коммуникативное развитие 

Направление: 

 Познание предметного и 

 социального мира, 

 освоение безопасного 

 поведения (ОБЖ/ПДД) 
*Реализуется в играх, 

режимных моментах, 

развлечениях или 

интегрируется в другие 

образовательные области 

- Образовательные 

ситуации 

«Школа», «Цветик- 

семицветик», «Кто делает 

игрушки», «Что кому надо 

для работы», «Труд 

взрослых» (учитель, 

библиотекарь, фермер, 

банкир, модельер, 

кинолог), 

«Библиотека», «Что 

делать?» (в группе на 

полу разлили воду), «Как 

обращаться с книгой» (мы 

пришли в библиотеку) 

«Определи настроение 

людей по фотографии» 

-Общение 

«Как я провел лето», 

«Мир города» (улицы, 

проспекты), 

- Сюжетно-ролевые 

 игры 

«Школа», 

«Библиотека», 

«Театр», «Стадион», 

«Кинотеатр», «Скорая 

помощь», 

«Телевидение», «Я беру 

интервью», 

«Пожарная часть», 

«Скорая помощь», 

«Зоолечебница», 

«Стоматологическая 

поликлиника», «Дом 

моды» 

посещение Московского 

парка Победы, 

Пискаревского 

мемориального 

кладбища, монументов 

Зеленого пояса Славы — 

-Экскурсии, прогулки 

«Летний сад»: скульптура; 

«Золотая осень» — г. 

Пушкин: Лицей, парк, 

«Железнодорожный 

вокзал»: Витебский — 

самый старый, 

Финляндский — сравнить, 

«Аэропорт»: воздушные 

ворота нашего юрода, 

«Посещение храма в 

Рождественскую неделю», 

«Площадь Победы»: с 

посещением Монумента 

героическим защитникам 

Ленинграда в дни 

блокады», «Цирк», 

«День Победы»:  



 

«Знаешь ли ты свой 

город» (ежемесячно), 

«Наши добрые 

дела», «Как я провел 

воскресенье», «Любимые 

занятий моей семьи», 

«Заповедные места 

нашего края», «Труд 

людей в нашем городе», 

«Доброе отношение к 

людям», «Визитная 

карточка города» (имя, 

возраст, герб), 

«Отличительные черты 

Санкт- Петербурга» 

(город рек, каналов, 

мостов, музеев) «Где 

работают мои близкие 

родственники», 

«Архитектура Санкт-

Петербурга», 

«Богатство города Санкт- 

Петербурга» (город-

труженик, город музеев, 

библиотеки, храмы, 

театры, наука), 

«Жители города Санкт- 

Петербурга», «Люди 

разных народов» (расы — 

по глобусу и картам), 

«История 

Петропавловской 

крепости», 

«История 

Петропавловского 

собора», «Зимний 

дворец», 

«Владыка морей — 

Адмиралтейство и 

Васильевский остров», 

«Хоровод 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга», 

«Праздник нашей 

Победы», 

«День рождения Санкт-  

выборочно; День 

рождения нашего города: 

посетить центральную 

часть города) 

-Практические задания в 

течение года совершать с 

ребенком походы и музеи 

(Эрмитаж, Русский), 

Ботанический сад, парки и 

садово-парковые 

ансамбли, дворцово- 

парковые ансамбли, 

театры (по выбору 

родителей) и музеи 

(Зоологический, Военно- 

морской и другие — 

выборочно); составит, 

вместе с детьми альбомы 

«Моя семья», «Мы 

отдыхаем», «Где мы 

были», «Скульптура в 

Летнем саду», «Золотая 

осень», «Аэропорт», 

«Вокзал», «Рождество», 

«Подвиг великого 

города», «День Победы», 

«Город родился» 

(конкурсы на лучший 

Познавательное развитие 



 

 В форме игры- 

 путешествия 

- «Наш дом - Россия», 

«Визитная карточка 

Санкт-Петербурга» 

(главная улица — 

Невский проспект, 

символы — герб, гимн, 

флаг); 

- «Пушкинский Санкт- 

Петербург»; 

- «Полет над городом» 

(дворцы, площади, 

Адмиралтейство); 

- «Великие люди нашего 

города» (И.А.Крылов, 

К.И.Чуковский, 

С.Я.Маршак, А.С.Пушкин 

(памятные места); 

- «Русло Невы. Город на 

островах» (главная река – 

Нева, мосты, каналы) 

«Хоровод 

достопримечательностей» 

(храмы, соборы Санкт- 

Петербурга, 

архитектурный ансамбль 

– Дворцовая площадь); 

- «900 дней и ночей», 

«Имя твоё бессмертно  

- «Богатство Санкт- 

Петербурга» Эрмитаж); 

- «Самый большой 

остров – Васильевский»; 

- «Самый большой собор 

Исаакиевский» 

- (архитектурный 

ансамбль Исаакиевская 

площадь); 

- «Блистательный Санкт- 

Петербург» (театры, 

музеи); - «Драгоценное 

ожерелье» (дворцово- 

парковые ассамблеи – 

Петродворец, Пушкин, 

Павловск). 

-Целевые прогулки, 

 виртуальные экскурсии 

Виртуальная экскурсия в 

исторический центр 

города: 

«Невский проспект», 

«Казанский собор», 

«Русский музей», 

«Пушкинский 

(Александринский) 

театр», 

«Эрмитаж», «Дворцовая 

площадь», «Храмы Санкт- 

Петербурга», «Дети и 

воспитатели блокадного 

Ленинграда»: музей в 

педучилище № 5, «Самый 

большой остров — 

Васильевский», 

«Исаакиевский собор», 

«Медный всадник», 

«Театральная площадь», 

«Мариинский театр» 

-Экскурсии к памятникам: 

возложение цветов 

«Рисуют дети блокады», 

Ю. Воронов «Метроном» 

- Беседы 

«Что такое красота?», 

«Что ты видел красивое?», 

«Можно ли сделать 

красивое?», «Моя семья, 

моя родословная», 

«Знаешь ли ты: свое имя, 

фамилию, домашний 

адрес, телефон, номер 

детского сада», «Правила 

поведения настоящего 

горожанина» 

-Дидактические игры 

«Угадай-ка», «Что нам 

стоит дом построить», 

«Образ дома» (злой, 

добрый, больной), 

«Парные картинки», 

«Путешествие по Неве» 

(слепая карта), 

«Что перепутано», 

«Узнай по фрагменту», 

«Найди лишнее», «Загадки 

Сфинкса», 

«Путешествие по карте», 

«Мы составляем здание» 

альбом); сделать вместе с 

детьми макет дворца 

(конкретного), памятника 

(по выбору ребенка), 

коллаж о родном городе 

(после серии экскурсий); 

рисунки-альбомы, 

нарисовать 

понравившуюся картину 

из музеев, игры- 

самоделки по 

петербургской тематике 

-Информация для 

 родителей 

Краткое содержание и 

основные цели 

рекомендованных 

экскурсий и прогулок с 

детьми («Летний сад» — 

цели, историческая 

справка, содержание 

экскурсии; «Золотая 

осень» — цель, историко- 

литературная справка, 

«Аэропорт и 

железнодорожный 

вокзал» -цель, 

содержание; «Город- 

герой» - цель, 

историческая справка, 

содержание; 

«Рождество» - цель, 

библейская история, 

«День Победы» — цель, 

историческая справка; 

«День города» — цель, 

историческая справка, 

рекомендации 

В течение года: 

-Информация о 

репертуарах театров с 

рекомендациями к 

посещению, о выставках в 

музеях города, об 

экспозициях в разных 

музеях города, о 

содержание прогулок при 

посещении дворцово- 

парковых ассамблей 

(Пушкин, 

Павловск,Петродворец) 

-Постоянная информация 

о работе, которая 

проводит в группе, в 

детском саду 

-Выставки: фотоальбомы, 

сделанные родителями 

фотоальбомы, сделанные 

воспитателями; семейные 

работы: макеты, рисунки, 



 

репродукции 

-Конкурсы: лучший 

альбом, рисунок, макет, 

рассказ 

Речевое развитие 

Направление: 

 Развитие речи 

Рассматривание картин: 

Л.И. Бродская «Осенний 

туман», А.А.Пластов 

«Первый снег», жанровая 

живопись русских 

художников, 

Л.И.Бродская «Лес зимой 

в снегу», 

А.Грицай«Половодье» 

«Первые дни мая» 

- Чтение художественной 

 литературы 

Дополнительная 

литература по Санкт-

Петербургу: И Ходза 

«Дорога жизни», 

М.Лободин «За оборону  

Ленинграда», С. А. 

Алексеев «Сто рассказов о 

войне», В. Арро 

«Сокровища моего 

города», М.Басина «Мы 

идем по Ленинграду», 

«Стихи о Петербурге для 

детей» (пособие для 

воспитателей) М.Борисова 

«Мы гуляем по Летнему 

саду», Л. Шиф 

«Путешествие по 

Петербургу с Аликом и 

Гусариком», И.Фиро 

«Петра творенье» (о 

создании русского флота), 

С. Скаченко «Праздник на 

Неве», Н. Мердер «Из 

жизни петербургских 

детей», Д. Колпакова 

«Был город-фронт, была 

блокада», 

З.Голубева«Рисуют дети 

блокады», Ю. Воронов 

«Метроном» 

- Беседы «Что такое 

красота?», «Что ты видел 

красивое?», «Можно ли 

сделать красивое?», «Моя 

семья, моя родословная», 

«Знаешь ли ты: свое имя, 

фамилию, домашний 

адрес, телефон, номер 

детского сада», «Правила 

поведения настоящего 

горожанина» 

-Словесные игры, 

направленные на 

уточнение представлений 

детей, активизацию 

словаря 

«Назови одним словом», 

«Похож-не похож», «Где 

был Петя?», «Отгадай-ка», 

«Кому что нужно?» 

 



 

Художественно- эстетическое развитие 

Направления: 

 Рисование 

«Мой город» (осенью, 

весной), «Дом в котором я 

живу» 

 Лепка 

Скульптуры малых форм 

«Чижик-пыжик» 

 Аппликация 

«Улицы нашего города» 

 Музыка 

Музыкальная гостиная 

(прослушивание 

музыкальных 

произведений о городе 

«Белые ночи», Гимн 

Великому городу») 

-Дидактические игры 

«Архитектурная мозаика», 

«Что может быть 

красивым» - игра в 

определении 

Прекрасного, «Ограды и 

решётки», «Узнай по 

фрагменту», «Одень 

здание», 

«Относительность 

красоты» 

-Художественно- 

 творческая 

 деятельность Создание 

альбома 

«Дети о своем родном 

городе», День рождения 

города» 

 

Физическое  развитие 

 Динамические паузы 

«Дружно маме 

помогаем…», «Рисовали, 

рисовали…» и т.д. 

 Пальчиковые игры 

 Подвижные игры 

По теме 

Петербурговедение 

«Городки», «Ловкий 

пешеход», «Автомобили и 

пешеходы», «Наш друг 

светофор!» 

 Подвижные игры 

«По болоту Петр 

шел»,«Городки», «Ловкий 

пешеход», 

«Автомобили и 

пешеходы», «Наш друг 

светофор!» 

 

 

 

3.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы   

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы работы, 

соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

✓ Совместная деятельность строится: на субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

✓ на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

✓ на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

✓ на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей идр.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги способствуют формированию познавательной 

мотивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и вечерний 

отрезок времени в соответствии с режимом группы.  

Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: 

утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному 

сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе режимных моментов  

осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Индивидуальная работа – это деятельность педагога, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 



 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать  со сверстниками 

или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации инаправлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в 

совместной деятельности со взрослым. 

  Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых 

педагогических технологиях.  

 

 3.7.3. Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Вид образовательной 

технологии 

Задачи и способы реализации 

Здоровьесберегающие Задача — привить формы поведения, позволяющие развить и 

укрепить здоровье. В этот раздел относится гимнастика, релаксация, 

двигательная терапия, гимнастика для глаз. 

Игровые • Задача игровой технологии заключается в том, чтобы при 

правильной организации сделать её способом обучения, 

возможностью для самореализации обучающихся и раскрытия ими 

своего творческого потенциала. Используются различные виды игр: 

дидактические, сюжетные, подвижные, музыкальные и др.  Педагог 

создаёт  РППС для свободной игры 

Исследовательская  

деятельность 

Необходимо сформировать исследовательский тип мышления. 

Варианты деятельности — опыты, дидактические игры, наблюдение. 

Информационно-

коммуникативная 

•  Для этого используются мультимедийные презентации,  просмотр  

видеофильмов 

Личностно 

ориентированная 

• Индивидуальный подход для максимального развития личности. 

Образно-ролевые игры, эксперименты, тренинги, активный  отдых. 

Технология 

 «План-дело-анализ»  

Л.В. Михайловой -

Свирской 

• «План дело анализ» или «Планируем с детьми вместе» - это 

наиболее эффективное средство проектирования и организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Данная 

педагогическая технология обеспечивает детям:  

• • детскую позицию равноправных субъектов деятельности; 

•  • влияние на выбор темы, форм работы, последовательности и 

продолжительности самостоятельно выбранной деятельности; 

•  • роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей 

указаний взрослых;  

• реализацию своих интересов в разных видах деятельность.  

•        Первый компонент технологии «План-дело-анализ» - утренний 

групповой сбор или Детский совет. Во время Детского совета 

происходит выбор темы проекта и Совместное планирование.  

•       Второй компонент – индивидуальная или совместная 

деятельность в центрах активности.  

•      Третий компонент – итог дневного цикла образовательной 

деятельности «План-дело-анализ» - это итоговый сбор. Важная 

задача итогового сбора – пробудить энтузиазм детей, вселить 

уверенность в своих силах, уверенность, что они будут успешны. 

Технология «Пландело-анализ» позволяет проводить совместное с 

детьм планирование дня, недели, но на основе выбора ребенком тем, 

дел, занятий и других форм работы: общее собрание группы детей 

вместе с педагогом, где каждый участник получает возможность 

рассказать о событиях в своей жизни, поделиться интересной 

информацией, а также получить новую от других, где планируются 

предстоящие занятия, проводятся разные виды детской 



 

деятельности. предусматривает полноправное участие ребенка в 

образовательном процессе, создает условия для межличностного и 

познавательно-делового общения детей и взрослых. основанном на 

«субъект-субъектном» подходе: дети обсуждают темы, проекты 

принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. 

Мнемотехника Искусство запоминания путем образования искусственных 

ассоциаций при помощи системы методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, цель которой развитие не только 

памяти различных видов (зрительной, слуховой, двигательной и 

тактильной), но и мышления, внимания, воображения 

Технология  

«Клубный час» 

Н.С. Гришаевой 

• Позитивная социализация ребёнка в условиях ДОУ. Основными 

целями «Клубного часа» являются:  

• • воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои 

поступки; • развитие умения планировать свои действия и оценивать 

их результаты; 

•  • приобретение собственного жизненного опыта (смысловые 

образования) переживания необходимые для самоопределения и 

саморегуляции  

• • обучение ориентировки в пространстве;  

• • воспитание дружеских отношений между детьми различного 

возраста, уважительное отношение к окружающим; 

 • развитие стремлений детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства;  

• закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу;  

• обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания 

конфликтов;  

• • способствование проявлению инициативы в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

Дистанционные 

технологии  

Возможны в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

Под организацией дистанционного обучения понимается обучение с 

применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий при реализации про граммы группы. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что 

детям и родителям в доступной форме предлагается учебный 

материал, и, находясь дома, они вместе изучают и выполняют 

задания педагогов. 

Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку 

возможность получить образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям 

обучающихся. 

Задачи: 

–Удовлетворение потребностей родителей и обучающихся в 

получении образования 

–Предоставление воспитанникам возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту их 

жительства или временного пребывания 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль 

взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в 



 

получении знаний. 

➢ Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых 

навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. 

Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного 

материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с  

➢ ро дителями, что не исключает самостоятельного выполнения части 

заданий. 

В социальной сети ВК, Телеграмм размещены игры для развития 

речи детей, подготовки к обучению грамоте, рекомендации для 

родителей, как заниматься с ребёнком дома, лексический материал 

по теме недели, презентации и ссылки на сайты, где родители 

выбирают игровой материал для занятий с ребенком, полезные 

советы, статьи и рекомендации. 

 

 

 

 

 

3.7.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Это время для свободной самостоятельной 

деятельности детей. Дети объединяются в группы  по интересам, занимаются свободной 

деятельностью в центрах детской активности.  

Это могут быть: 

– сюжетно-ролевые игры, режиссерские игра, игра-драматизация, строительно- конструктивные 

игры. В это время происходит освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

–Ситуации общения, в которой происходит  накопление положительного социально 

эмоционального опыта.  В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

– В центре искусства дети могут заниматься творчеством.  Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результат работы творческой мастерской:  

изготовление игрушек-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

–В музыкально-театральном центре дети могут организовать художественно- творческую 

деятельности, предполагающую организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале 

 

– Воспитатель может организовать коллективную или индивидуальную  трудовую деятельность, 

которая носит  общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд 

и труд в природе 

 

–В центре настольных печатных игр в игровой форме обеспечивается становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 



 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся  развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

 

Темы культурных практик  носят событийный характер (праздники, время года, дни рождения, 

спонтанные желания и идеи  детей) 

 

3.7.5. Особенности проектирования  образовательного процесса  

В основу модели образовательного процесса положено  комплексно-тематическое 

планирование по так называемому «событийному» принципу:  сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность в течение  дня  в ГБДОУ детский сад №38 условно делится на: 

• образовательную деятельность в первой половине дня  

• образовательную деятельность во второй  половине дня  

• образовательную деятельность на прогулке 

1-я половина дня  

С утра, придя в детский сад, дети включаются в 3 вида деятельности самостоятельная свободная 

деятельность в центрах активности–совместная деятельность с педагогом – 

ручной(художественный) труд дежурство (помощь в подготовке к завтраку)  

 

Основные принципы организации работы в  центрах активности: 

–добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

– свободное перемещение детей во время деятельности; 

–открытый временной конец деятельности – каждый работает в своем темпе;  

–достижения ребёнка оцениваются по отношению к его собственным возможностям;  

–дети и взрослые совместно разрабатывают план действий 

 

Самостоятельная деятельность в центрах активности и  занятие ручным трудом проходят 

одновременно. Ручной труд осуществляется с подгруппой детей в совместной деятельности 

детей с воспитателем. Это работа с бумагой (оригами, аппликация и др.), работа с тканью 

(вышивание, шитьё, аппликация), работа с природным материалом, занятие кулинарией (1 раз в 

неделю) Дети по подгруппам  участвуют в этих видах деятельности добровольно. В любое время 

они могут выйти из игры, чтобы присоединиться к воспитателю в его работе, также свободно 

ребёнок может  вновь уйти в игру. Свободная самостоятельная деятельность  длится не менее 1 

часа.  

Утренний сбор (круг) Свободная деятельность сменяется совместной деятельностью с 

воспитателем: это утренний круг.  В это время дети сидят в кругу  на ковре и обсуждают самые 

важные для них проблемы:  приветствуют друг друга, радуются встрече, началу нового дня, 

играют в разнообразные  дидактические игры, не требующие крупных движений  (в т.ч. 

пальчиковые, словесные, психологические),  обмениваются новостями, задают вопросы, 

беседуют на определённые темы. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток 

времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти 

минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до 

пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 

течение 15- 20 минут.  Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь 

несколько минут, постепенно увеличивая его длительность.  Групповой сбор должен быть 

коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

 

Задачи Утреннего сбора: 

• установить комфортный социально-психологический климат; 

• пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

• дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 



 

• ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Варианты совместной деятельности  педагог выбирает самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения образовательной программы, решения конкретных 

образовательных задач: 

1) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения от планирования до завершения 

направляет совместную деятельность группы детей (т.н. фронтальная организация группы детей) 

2)  совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

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

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

детей  (подгрупповая работа детей в центрах активности на основе самостоятельного выбора 

ребёнка).  

3)  совместная деятельность педагога с ребенком,  при которой  педагог обучает ребенка 

чему-то новому, или  совместная деятельность педагога с  ребенком, при которой ребенок и 

педагог – равноправные партнеры 

 

2-я половина дня  

Ежедневное чтение.  В режиме дня выделяется  постоянное время  для ежедневного чтения 

детям (в соответствии с перечнем  литературных произведений для реализации ФОП)  

Один раз в неделю чтение заменяется просмотром кукольного спектакля, который готовит и 

показывает воспитатель совместно с детьми.  

 

Самостоятельная деятельность в центрах активности и  занятие ручным трудом 

Вечерний сбор. Это опять общий круг. Дети могут сидеть на ковре, на подушках или на стульях, 

главное, видеть глаза друг друга. Подводим итоги дня: что получилось, не получилось, что 

понравилось, не понравилось, как сделать, что бы завтра не повторилось неприятное.  Планируем 

завтрашний день. 

Задачи Вечернего сбора: 

• пообщаться по поводу прожитого дня, вспомнить яркие события; 

• обменяться впечатлениями; 

• подвести итог деятельности; 

• продемонстрировать результаты деятельности: что получилось, что пока не удалось, 

почему; 

• добрые пожелания на вечер уходящего дня. поддержание эмоционально-положительного  
настроя ребенка в течение всего периода определённого события; 

 

В результате реализации такой модели образовательного  процесса происходит: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностная  ориентированность и мотивация всех видов детской деятельности в 

соответствии с определённым событием (временем года, в ходе подготовки и проведения 

праздников и др.); 

-  технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: подготовка к 

очередному событию (празднику), – проведение самого события (праздника), подготовка к 

следующему событию, – проведение следующего события т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  различных событий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение родителей в образовательный процесс, в  праздники и подготовку к ним). 

 

 

 

 



 

Модель организации образовательного процесса (для групп полного дня) 

 

 

3.7.6. Особенности образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания 

Специфика групп кратковременного пребывания (далее ГКП) состоит в четырехчасовом режиме 

пребывания детей в ГБДОУ №38. Группы работают в 2 смены: 

1-я смена (утро) – с 8.00 до 12.00; 

2-я смена (вечер) – с 14.00 до 18.00 

Группы работают по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Образовательный процесс реализуется компактно в условиях ограниченного времени. В связи с 

этим возникает необходимость распределения времени экономно, для свободной и совместной 

деятельности педагога и детей. Особенности организации образовательного процесса: 

образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей ГКП в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных особенностей по образовательным областям: социально – коммуникативное 

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

физическое развитие. В основе организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Режимные  

моменты 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём 

Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности  + Совместная 

деятельность в режимных моментах (художественный труд) + Индивидуальная  

работа   

Уборка игрушек   Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример  

 

У
т
р

ен
н

и
й

 

к
р

у
г
 

 Работа по 

выбору 

детей 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть (по теме), 

словесные игры, доброе пожелание на день  

Работа по 

плану 

воспитателя 

Делимся новостями 

Ввод в тему 

Оказывается… 

(удивлялки) 

 

Весёлая 

математика 

Беседа 

Загадки 

Демонстрация  

иллюстр 

Безопасность 

в быту 

Гигиенические 

процедуры 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример 

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, из которых приготовлены 

блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – полезные продукты»; «Пейте, 

дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная  деятельность детей + Совместная деятельность в режимных 

моментах 

ООД Форма организации: 

• фронтальная   

• работа в центрах активности (подгрупповая) 

Прогулка Самостоятельная  деятельность детей 

Организация питания  

(обед) 

Совместная деятельность в режимных моментах  Дневной сон 

Организация питания 

(полдник) 

 

Игры, кружки, театр, 

чтение, вечерний круг 

Самостоятельная  деятельность – свободная игра 

Совместная деятельность в режимных моментах.  + Индивидуальная  работа 

Прогулка. Уход домой  Самостоятельная  деятельность детей 



 

 

Основные задачи деятельности группы кратковременного 

• Создание условий для плавного перехода от развития в условиях дома, к развитию детей в 

дошкольном образовательном учреждении  

• Социализация детей раннего и дошкольного возраста, позволяющая обеспечить успешную 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного  учреждения. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, интеграци в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей 

 

Модель организации образовательного процесса   (для групп кратковременного 

пребывания) 

 

 

 

3.7.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 
 

Задачи: 

✓ Формирование психолого-педагогических знаний  родителей; 

✓ Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни образовательного 

учреждения; 

✓ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

✓ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

✓ Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

Режимные  

моменты 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём 

Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности  + Совместная 

деятельность в режимных моментах (художественный труд) + Индивидуальная  

работа   

Уборка игрушек   Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример  

 

У
т
р

ен
н

и
й

 

к
р

у
г
 

 Работа по 

выбору детей 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть (по теме), 

словесные игры, доброе пожелание на день   

 Работа по 

плану 

воспитателя 

Делимся 

новостями 

Ввод в тему 

Оказывается… 

(удивлялки) 

 

Весёлая 

математика 

Беседа 

Загадки 

Демонстрация  иллюстр 

Гигиенические 

процедуры 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример 

Организация питания Совместная деятельность в режимных моментах.  

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, из которых приготовлены 

блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – полезные продукты»; «Пейте, 

дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная  деятельность детей + Совместная деятельность в режимных 

моментах 

Специально 

организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи познание Музыкально- 

физическое 

развитие 

Рисование 

/лепка 

Прогулка. Уход домой  Самостоятельная  деятельность детей 



 

✓ Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальноеразвитие ребенка; 

✓ Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей (законных представителей) 

✓ Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

✓ Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

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

 

Принципы совместной  деятельности с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

✓ Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

✓ Открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

✓ Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

✓ Уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ Дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ Равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения. 

✓ Проведение мониторинговых исследований: 

  -Анкетирование; 

  -Социологический опрос. 

✓ Участие в днях благоустройства  -; 

✓ Обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды. 

✓ Участие в управлении ОУ: 

  - в работе совета родителей (законных представителей); 

  - в работе совета по питанию; 

  - в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками 

образовательных отношений.  

  - в просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической    

культуры, 

✓ Расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

  -наглядная информация; 

  -памятки; 

  -официальный сайт Образовательной организации; 

  -Сообщество для родителей, детей и педагогов ВКонтакте; 

  -консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

  -родительские собрания; 

  -дни открытых дверей; 

  -совместные праздники, развлечения; 

  -встречи с интересными людьми; 

  -участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

  -мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

Работа консультационного  центра 

На сегодняшний день в Образовательной организации работает консультационный центр  для 

родителей воспитанников детского сада и для родителей детей, не посещающих детский сад 

Задачи работы консультационного центра: 

–формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 

–приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Образовательной 

организации; 

–оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 



 

–изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

✓ Ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни учреждения; 

✓ Ознакомление родителей с содержанием работы Образовательной организации, 

направленной на физическое, психическое и социальноеразвитие ребенка; 

✓ Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей 

✓ Целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных 

формах; 

✓ Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах- практикумах,консультациях и открытых занятиях 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

 
Информационно-аналитический 

блок 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ 

Практический блок - просвещение родителей, передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, 

памятки) 

- организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный блок - оценочные листы, анкеты, в которых они могут отразить 
свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах 

 

3.7.8. Взаимодействие  педагога  с детьми 

Профессия воспитателя носит универсальный характер. В повседневной жизни ему 

приходится выступать в десятках ролей: артист, исследователь, затейник, режиссер, глава 

семейства, советчик, садовник, мудрец, судья, друг, врач и прочее. Но, даже обладая всеми этими 

способностями, важнее уметь быстро менять роль в зависимости от ситуации, немедленно 

откликнуться на любой позитивный шаг ребенка, чтобы поддержать при необходимости, 

ободрить, похвалить, помочь. Воспитатель предоставляет в распоряжение детей весь свой опыт, 

все богатство своей души. 

 Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, 

имеет огромное значение для социально-эмоционального и личностного развития детей.  

Программа предполагает личностно-ориентированный подход к развитию детей. Этот 

подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, 

которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, 

темпе.  

Действия педагога Для чего? 

Педагог предоставляет детям 

разнообразные материалы и 

создаёт ситуации, которые дают 

им неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим 

миром 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо 

самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с 

помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью 

активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает 

за тем, как дети играют, 

взаимодействуют между собой, 

Такое наблюдение помогает ему определить, какие у 

детей есть специфические потребности, какие у детей 

стили восприятия. Точно так же педагогу следует 



 

работают с материалами. отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют 

интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и 

разнообразить игры и задания к этому материалу 

Педагог должен иметь 

представление о типичном 

развитии детей этого возраста и 

индивидуальных особенностях 

каждого ребёнка 

Он должен знать, какие материалы необходимы каждому 

ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он 

находится 

Педагог должен уметь задавать 

детям открытые вопросы 

Это  помогает детям продолжать исследовать и узнавать 

новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять 

мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы 

помогают развивать не только мышление, но и речь 

ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, 

дети тоже начнут о многом спрашивать. Развитие 

мышления имеет гораздо большее значение для 

образования, чем запоминание фактической информации. 

Педагог даёт детям время на 

обдумывание того, что они 

делают 

Это позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. 

Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на 

самостоятельное выражение мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все 

сделанные выводы и заключения 

как верные, так и не совсем. 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается 

неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение 

верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на 

риск, как и дети 

Он должен пробовать новые материалы и новые пути 

использования старых материалов. Некоторые занятия 

окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. 

Не ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием 

участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог 

вовремя заменит материалы или найдёт способ 

продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы 

приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, 

что он чего-то не знает 

это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым 

создаёт обстановку, в которой он и дети вместе 

участвуют в поиске ответов и решений, совместно 

исследуют мир. Это также учит детей пользоваться 

различными источниками. Кроме того, дети видят, что и 

взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с 

детьми. 

Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет 

интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё 

более важно для педагога уметь почувствовать, когда его 

присутствие не нужно; когда детей следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли 

процессом познания. 

Педагоги строят сообщество 

через поощрение детей к тому, 

чтобы они: 

 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют 

в общении имена друг друга, выясняют, чем 

интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся 

устанавливать и соблюдать очерёдность. По мере 

взросления детей соблюдение очередности происходит 

уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с 

другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на 



 

ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и 

т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать 

место в кругу для опоздавших сверстников и садиться 

рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с 

другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся 

конструктивно входить в группу играющих детей, 

участвовать в совместных играх в круге и работать в 

команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и 

занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в 

игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети 

учатся выражать благодарность другим людям, 

демонстрировать свой интерес к ним и радоваться 

успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, 

вместе играют как единая команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что 

обсуждение, обмен мнениями способствует разрешению 

конфликтов. Они делятся своими чувствами, 

высказывают свою точку зрения и конструктивно решают 

проблемы. 

Воспитатели не задают детям 

типично «учительских» 

вопросов: 

«А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный 

ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- говорят 

мудрые педагоги.- Самый «глупый» вопрос - это вопрос, 

который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив 

ответ на него». Воспитатели задают детям открытые 

вопросы, развивающие независимое и критическое 

мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы 

дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая 

условия для развития познавательной активности и 

независимого мышления детей. 

 

Как слушать детей и отвечать им 

 Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно 

слушает детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны 

для него. Когда дети играют, воспитатель может  пообщаться с отдельными детьми один на один. 

У всех детей должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного из 

вариантов для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими 

проблемами, нуждаются во внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень 

важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они: 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать 

необходимую стратегию в общении с ребенком. Активное слушание – это специфическое 

умение, считающееся одним из важных аспектов коммуникации. Эта практика полного 

включения в процесс общения с ребёнком, безусловно, требует абсолютного внимания педагога. 



 

 При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический 

контакт. Установление контакта – это первый необходимый шаг в общении с ребёнком, первая 

задача, решение которой возможно при соблюдении следующих условий, а именно: 

- полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

- понимание внутреннего состояния ребёнка. 

 Выяснение – это обращение к ребёнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать 

сообщение более понятным и способствует более точному его восприятию слушающим.  

 Перефразирование – формулирование той же мысли ребёнка своими словами. В беседе 

перефразирование состоит в передаче ребёнку его же сообщения, но словами слушающего. Цель 

перефразирования – собственная формулировка сообщения педагога для проверки его точности. 

При отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, как при перефразировании, 

а на отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребёнком, его установок и 

эмоционального состояния.  

 Резюмирование – обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов 

беседы и основных идей и чувств ребёнка. 
Рекомендуемые 

навыки  общения 

Что делает педагог 

Пауза  Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку  время, для того чтобы 

подумать и ответить. Оставляйте «время на размышление» перед ответом на вопрос. 

Пауза - перед тем как задать вопрос или ответить на него - предоставляет время для 

осмысления, и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии и принятия 

решений. 

Перефразирование Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок. Во время разговора, 

остановитесь и подведите итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что...». 

Перефразирование поможет ребёнку услышать и прояснить собственные мысли. 

Выяснение  Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное представление о том, 

что говорит ребёнок. Мягко направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне 

побольше о...», «Значит, ты думаешь, что...», «Мне интересно...». 

Внимание В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внимание на то, какие 

невербальные сигналы вы посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что 

вы говорите, но и на тон своего голоса, выражение лица и жесты, и то, как на это 

реагирует ребёнок. 

 

3.7.9.  Традиции детского сада, группы 

 

Традиции детского сада Традиции в группах 

–Организация и проведение праздника 

«Фонариков»; 

–Празднование Дня рождения детского сада; 

–Создание аллеи выпускников. Каждый год 

дети и родители подготовительной группы 

сажают дерево на аллеи выпускников; 

–Участие в благотворительных 

Рождественских акциях «БабушкиНА радость» 

(изготовление подарков для Павловского дома 

престарелых) 

–Традиционные формы проведения каждого 

праздника (песни, игры, основные части) 
 

ежедневный утренний и вечерний круг; 

- дети засыпают под спокойную музыку (в т.ч. 

колыбельные); 

- день классической музыки – среда; 

- минута тишины; 

-воспитатели используют различные песенки, 

потешки, прибаутки  и стихи к режимным 

моментам для привлечения внимания детей; 

-традиционная форма празднования дней 

рождения детей (индивидуально для каждого); 

-день любимой игрушки – пятница. Дети 

приносят из дома любимую игрушку и на 

«круге» рассказывают о ней, дают поиграть 

детям во время самостоятельной деятельности; 

-участие в благотворительной Рождественской  

акции (продуктивная деятельность); 

- слова благодарности и пожелания приятного 

аппетита  перед едой; 

-изменение интерьера в соответствии со 

временем года (оформление стола времени 

года, различные цветовые решения, 



 

украшения) 

-правило «Спроси трёх». Суть этого правила в 

том, что прежде, чем обратиться за помощью к 

воспитателю, ребёнок должен попросить 

помощи у трёх сверстников. Этот приём 

помогает детям учиться решать проблемы 

самостоятельно и общаться, обращаясь за 

помощью друг к другу. Дети должны иметь 

возможность оказывать помощь своим 

сверстникам при каждом удобном случае. При 

первой подходящей возможности педагогу 

следует побуждать детей помогать друг другу. 

 

 

3.7.10. Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

 

По результатам адаптационного периода и диагностических мероприятий  определяются целевые 

группы детей, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении   Дети , отнесённые к 

целевым группам становятся объектом внимания ППк.  

КРР организуется по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей) 

на основании результатов психологической диагностики и на основании рекомендаций ППК 

 

Модель работы психолого-педагогического консилиума 

 
Мероприятие Сроки 

 Диагностическая работа 

 –Диагностическое обследование всех  воспитанников ГБДОУ для выявления 

детей, которые нуждаются в психолого-педагогической помощи, чтобы 

своевременно спланировать и оказать её. 

–Формирование групп  для обучения по АОП ДО  для дальнейшей работы  

–Составление коллегиального заключения с рекомендациями по психолого-

педагогического сопровождению воспитанников. 

Подготовка документации на воспитанников с трудностями в обучении и 

направление в ТПМПК  

Октябрь-

ноябрь 

Консультативная  работа  

Для родителей: 

 –«Особенности адаптационного периода» и  итоги  педагогической 

диагностики и логопедического обследования» 

–«Как родителям выбрать формы и методы воспитания, чтобы свести к 

минимуму сложности детей» 

– по запросам родителей 

Для педагогов  

Семинары для педагогов на темы: 
–Отнесение детей к определённой целевой группе 

–Создание условий для развития ребёнка с ОВЗ средствами РППС для разных видов 

деятельности 

–Направления работы  с воспитанниками с трудностями в обучении и 

социализации 

– По запросам педагогов 

 

 

Ноябрь/декабрь 

 

 

 

 

В течение года 

Информационно-просветительская работа 

 –Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды и памятки) 

–Социальная группа в сети интернет «ВК»): 

• по вопросам особенностей развития детей; 

В течение года 



 

• рекомендации родителям эффективных методов обучения и воспитания; 

• преодоление возникающих проблем воспитания и обучения детей и т. д. 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа  

–Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ОВЗ в соответствии с их заключением ТПМПК 

–Создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

одарённых детей в соответствии с направленностью. 

- Создание РППС  для разных видов деятельности 

- Формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в Российское образовательное 

пространство. 

- Оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты  

В течение года 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует структуре 

раздела IV Организационного раздела ФОП ДО и представлена в виде ссылок в таблице 14.  

Таблица 14 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

4.1.Психолого-педагогические условия 30 стр.189-191 

− 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 
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. 

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). 

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) 

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 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 



 

ситуацию его развития 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга) 

оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению дошкольного образования, 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семей обучающихся 

формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его содержания, направлений и 

форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности 

использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации 

предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

4.2. 
Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
31 стр.191 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ГБДОУ выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной 

для каждого ребенка деятельности. 

31.1 
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РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 
31.2. 

РППС включает организованное пространство:  

Территория  и здание  ГБДОУ детский сад №38 

Основное здание 

Общая площадь ГБДОУ №38    3413,4 кв. м.  

Общая площадь детских площадок – 1196 кв. м. 

Газоны  с посеянной травой – 1398 кв. м.  

Общая площадь здания – 819,4 кв. м. 

Полезная площадь из расчёта на одного  

ребёнка соответствует требованиям и  

лицензионным нормативам: 2 кв. м.  для детей дошкольного  возраста  

и 2,5 кв. м.  для детей раннего возраста.  

По факту – соответствует. Соблюдается требование архитектурной  доступности - возможности для 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными  

возможностями  здоровья и детей-инвалидов  

к объектам инфраструктуры образовательного  



 

учреждения (пандусы, широкие коридоры, большой грузовой лифт) 

Детский сад подключен к городской сети водоснабжения. Водоснабжение, канализация, отопление и 

вентиляция соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам;  

За каждой группой закреплена площадка на участке детского сада с новым безопасным детским 

оборудованием. На площадке достаточно места для двигательной активности детей.  

 

Инфраструктура для образовательного процесса Пл.1 Пл. 2 Пл. 3 Пл. 4 

Групповые помещения  16 2 3 5 

Отдельные спальни 12 - 3 5 

музыкальный зал 1 1 1 1 

физкультурный зал 1 - - - 

интерактивный класс для групповых занятий  1 - - - 

бассейн 1 - - - 

помещения для дополнительного образования  2 - - - 

Специальные помещения   по охране и укреплению 

здоровья 

 

 комната  релаксации «Здесь живёт сказка»  1 - - - 

 комната психологической разгрузки  «Песочница»    1    

уголки уединений в каждой группе                  + + + + 

Административные кабинеты      

кабинет заведующего 1 - 1 1 

методический кабинет;  1 - - 1 

кабинет логопеда  2 2 - 1 

Оборудованные прогулочные площадки на каждую группу  14 2 3 5 

спортивный участок на улице  1 1 1 1 

Медицинский блок  (медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор, подсобные  помещения) 

+ + - + 

Пищеблок + - - + 

Подсобные помещения  + + + + 
 

 

Материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и  

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста: 

 

Информационное обеспечение образовательной организации 

 

Наименование Количество 

Площадка 1 Площадка 2 Площадка 3 Площадка 4  

На 

груп

пу 

На 

орга

низа

цию 

На 

груп

пу 

На 

орга

низа

цию 

На 

груп

пу 

На 

орга

низа

цию 

На 

груп

пу 

На 

орга

низа

цию 

Количество индивидуальных 

автоматических рабочих мест на 

группу 

- 10 - 1 - 1 - 2 

Мультимедийные проекторы  2 3 - 1 - 1 - 1 

Интерактивные  доски 2 1 - - - - - - 

Интерактивные приставки, 

панели 

- - - - - - - - 

Интерактивные столы  - 1 - - - - - - 

Интерактивных полов - - - - - - - - 

Интерактивная песочница - 1 - - - - - - 

Стол с подсветкой  (большой) - 1 - - - - - - 

Столы с подсветкой для - 4 - - - - - - 



 

рисования песком 

Телевизор - 2 - - - - - - 

Музыкальные центры 14 2 1 1 3 1 5 1 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе, 

в том числе:  

-для оформления стендов;  

-для оформления дидактического материала;  

-для повышения самообразования педагогов;  

-для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для 

практических заданий детям  

-для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в воспитательно-

образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, авторские пособия 

по различным темам комплексно-тематического планирования);  

-в работе с родителями, презентации своей работы;  

-для распространения педагогического опыта и изучения опыта на федеральном уровне и для 

участия в вебинарах 

Материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей в центрах 

детской активности: 

Свободная деятельность детей в центрах активности  помогает им самостоятельно осуществлять 

поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. Центры 

могут быть разграничены, но вместе с тем, 1/3 пространства группы свободна для организации 

игр и деятельности большого количества детей. Мебель и оборудование расставлены таким 

образом, чтобы обеспечивать свободное и безопасное передвижение детей: 

–«Тихие» и «шумные» центры достаточно разнесены, чтобы дети не мешали друг другу; 

оформление «уголка уединения» необходимо для отдыха ребенку; 

–Материалы, которые стимулируют познавательную и речевую деятельность, детей включены во 

все центры, разделены по уровню сложности; 

– Материалы для сюжетно-ролевых игр представлены  в достаточном количестве,  многие 

игрушки имеют незаконченный вид, много природного материала,  что позволяет развивать 

воображение и фантазию детей   

–Материалы, которые позволяют ребенку разворачивать самостоятельную деятельность 

представлены в достаточном количестве; 

–Центры допускают как индивидуальные занятия детей, так и объединения детей в малые и 

большие группы; 

Помещение группы организовано так, чтобы воспитатели могли одновременно наблюдать за тем, 

что происходит в большинстве центров . 

В  группе раннего возраста организовано  5-6 центров активности   

 В группах дошкольного возраста  – 8-10 центров активности. 
РППС создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

31.4. 
стр.19

2 

При проектировании РППС учитывается: 

− местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия,  

− возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

− задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

− возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности) 

31.5 
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С учетом возможности реализации Программы в различных организационных 

моделях и формах РППС соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 

− образовательной программе ДОО; 

31.6 



 

− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

− возрастным особенностям детей; 

− воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

− требованиям безопасности и надежности 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности:  

− игровой,  

− коммуникативной,  

− познавательно-исследовательской,  

− двигательной,  

− продуктивной и прочее  

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития 

31.8 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной, вариативной 

31.9 

(3.3.4 

ФГОС 

ДО) 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников 
31.10 

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для информатизации 

образовательного процесса: 

- в кабинетах администрации и специалистов - (компьютер, принтер, обеспечено 

подключение к сети Интернет; 

 - в группах старшего дошкольного возраста (интерактивные доски) 

 - физкультурный, музыкальный залы – (мультимедийное оборудование) 

31.11 
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Для детей с ОВЗ в помещениях дошкольного образовательного учреждения 

достаточно места, что  позволяет заниматься разными видами деятельности, общаться 

и играть со сверстниками.  
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4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
32 
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В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "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 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

32.2 
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Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
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Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

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 (учитель-логопед,  педагог-

психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

32.4 
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Программой предусмотрено использование:  

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов;  

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания;  

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

образовательное учреждение руководствуется нормами законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета 

товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

32.9. 
стр.19

5 

4.3.1. Инфраструктурный лист ГБДОУ детский сад №38 по результатам мониторинга 

материально-технической базы 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения включает следующие функциональные 

модули (в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 



 

образовательных программ дошкольного образования (утв. Министерством просвещения РФ 26 декабря 

2022 года  

✓ Игровой модуль (материально-техническое оснащение групповых помещений)  

✓ Физкультурно-оздоровительный модуль (материально-техническое оснащение спортивного 

зала, бассейна) 

✓ Музыкальный модуль (материально-техническое оснащение музыкального зала) 

✓ Художественно-творческий, поисково-исследовательский модуль (кабинеты 

дополнительного образования) 

✓ Логопедический модуль (кабинеты учителей-логопедов)  

✓ Психолого-педагогический модуль (кабинет педагога-психолога)  

✓ Территория ДОО (прогулочные площадки, спортивная площадка, площадка ПДД) 

Результаты мониторинга материально-технической базы: 

 Входная зона, система охраны здания и оповещения оснащена в соответствии Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 32, ст. 

4716). 

Медицинский кабинет располагается на первом этаже здания Представляет собой единый блок, 

состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета (12 м2). Лицензирован и оснащен с 

учетом стандарта оснащения медицинского несовершеннолетним в образовательных 

организациях (Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях») 

 Методический кабинет располагается на 3 этаже. Оснащен необходимой мебелью и 

техническими средствами (компьютеры, ноутбуки с лицензионным программным обеспечением 

и системой защиты от вредоносной информации). Имеется МФУ.  

Библиотека методической и художественной литературы хранится   в электронном виде. 

 Пищеблок. Оснащение комплекса пищеблока осуществляется в соответствии с: 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденными 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); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573) (далее - СП 2.4.3648-20); 

–санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее - СанПиН 

1.2.3685-21) 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области создания инфраструктуры и 

комплектации учебно- методических материалов в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО  Для педагогов по данной тематике, создана электронная библиотека методических 

материалов «БАЗА ЗНАНИЙ» (видео- и фотоматериалы, список литературы, мультимедийные 

презентации, методические рекомендации для воспитателей, подборка материала для работы с 

воспитанниками и их родителями 

 

Обеспечение безопасности. 

№ Наименование Пл. Пл. Пл. Пл.



 

№1 №2 №3 №4 

1. Капитальное ограждение территории здания (каждого 

корпуса при размещении по    разным адресам) 

+ 

 

+ + + 

2.  Наличие  металлических  входных дверей в здании 

(корпусе) 

+ + + + 

3. Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное 

охранное предприятие или отдел вневедомственной 

охраны) 

+ + + + 

4. Видеонаблюдение  территории и помещений для здания 

(корпуса) 

+ + + + 

 Система  «домофон» в каждой группе, в кабинетах  + + + + 

5. Автоматическая  пожарная сигнализация  в здании 

(корпусе) 

+ + + + 

6 Охранная  сигнализация в здании  (корпусе) + + + + 

7 Кнопка (брелок)  экстренного вызова  полиции в здании 

(корпусе) 

+ + + + 

8 Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре  

в здании (корпусе) 

+ + + + 

9 Противопожарное  водоснабжение здания (корпуса) + + + + 

10 Вывод сигнала о  срабатывании систем противопожарной 

защиты в подразделение  пожарной охраны  в здании 

(корпусе) 

+ + + + 

11 Прямая телефонная  связь с подразделением пожарной 

охраны  для здания (корпуса) 

+ + + + 

12 Состояние эвакуационных путей и выходов в здании 

(корпусе) 

+ + + + 

13 Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения 

средствами индивидуальной  защиты органов дыхания 

+ + + + 

14 Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения 

носилками для эвакуации маломобильных пациентов 

+ + + + 

15 Специальная оценка условий труда на 60 рабочих мест. + + + + 

16 Инструкции, определяющие действия персонала и планы 

пожарной эвакуации людей. 

+ + + + 

17 Проведение инструктажей по технике безопасности, по 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников, знакомство 

с должностными инструкциями и правилами внутреннего 

трудового распорядка, санитарными правилами, а также с 

правилами работы с техническим оборудованием 

+ + + + 

18 Инструкции для воспитанников по ОБЖ + + + + 

19 Проведение занятий с  воспитанниками в системе по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

+ + + + 

20 Паспорт безопасности  + + + + 

21 Паспорт безопасности дорожного движения + + + + 

 
 

4.4. 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
33 стр.195 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы актуализируется с учётом возраста и интересов обучающихся и возможностей, 

обусловленных техническими средствами. 



 

3.1.5. Кадровые условия реализации 34 стр.182 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

образовательного учреждения, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ГБДОУ самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними 

и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Заведующий образовательного учреждения вправе 

заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

34.4. стр.219 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует штатному расписанию и 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

34.1 стр.218 

№ 

п/п 

Должность в соответствии с 

штатным расписанием 
Действующий профессиональный стандарт 

1 заведующий-1 
Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)"» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2021 N 64848) 
2 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе-

2 

3 старший воспитатель-3 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

4 воспитатель-49 

5 музыкальный руководитель-3 

6 
инструктор по физической-4 

культуре 

Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

инструкторской и методической работе в области физической 

культуры и спорта» 

7 
педагог дополнительного 

образования-2 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.09.2021 г. N 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

8 педагог-психолог-1 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"» 

9 учитель-логопед-5 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 

 

 

Необходимым условием качественной реализации Программы является её 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном образовательном 

учреждении или в дошкольной группе. 

34.2 стр.219 

п.3.4.1.абз.4. 

ФГОС ДО 

Дошкольное образовательное учреждение вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

34.3 стр.219 



 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

В целях эффективной реализации Программы дошкольное образовательное 

учреждение создаёт условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств образовательного учреждения и/или учредителя. 

34.5 стр.219 

4.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 35 стр.219 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

35.1 

стр.219 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

35.2 

Основными компонентами режима являются:  

− сон,  

− пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

− образовательная деятельность,  

− игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),  

− прием пищи,  

− личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты 

и особенности 

35.3. 

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. 

35.4. 

стр.220 

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. 

35.6 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

35.7 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
35.8. 

стр.221 
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 образовательное учреждение может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении 

режима дня. 

35.9 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

−  режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

−  при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; 

−  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

35.21. стр.233 



 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей. Образовательное учреждение обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

−  возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 
В ГБДОУ детский сад №38 предусмотрены 5 видов режима: 

Режим №1 «Основной» – на холодный и тёплый периоды года (в т.ч. для групп 

кратковременного пребывания) 

Режим №2  «Адаптационный (носит рекомендательный характер) 

Режим №3  «При карантине» 

Режим №4  «Индивидуальный щадящий после перенесённых заболеваний» 

Режим №5  «Режим двигательной активности» 

Актуальные  виды режимов  на учебный год представлены в Приложении №7 

  

 
4.6. Календарный план воспитательной работы 36 стр.233 

План является единым для дошкольного образовательного учреждения. 36.1 

стр.233 

Дошкольное образовательное учреждение вправе наряду с Планом проводить иные 

мероприятия согласно Программе воспитания по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

36.2 Форма календарного плана воспитательной работы образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, указывая даты проведения мероприятия, периоды 

подготовки к мероприятию, его тематику, дошкольные группы, которые участвуют в 

мероприятии.  

Календарный план  должен быть актуальным на учебный год с учётом ежегодных 

рекомендаций Министерства просвещения и Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

 

 

Актуальный календарный план воспитательной работы на текущий учебный год см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО (обязательная часть Программы) 

Январь 27 января: День снятия блокады Ленинграда;  
 

Февраль 
 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 
 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель 12 апреля: День космонавтики; 

Май 
 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь 
 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности. 



 

Август 
 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 
 

1 сентября: День знаний; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 
 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь 
 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №38 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа,  или  Образовательная программа)  разработана  в 

соответствии: 

– с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО, или Стандарт)   

– с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО).  

Программа ориентирована  на детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив ГБДОУ №38 организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся в возрасте от 2-х до 7 лет, работу по воспитанию, формированию и 

развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей.  

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 

которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел Программы 

– текст её краткой презентации  

Объём обязательной части Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 

60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты Программы должны быть 

не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральной программы 

(п.2.10. ФГОС ДО).  

Программа  определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками  в ГБДОУ детский сад №38, и 

планируемые результаты освоения Программы.  

Содержание и планируемые результаты, представленные в Программе, соответствуют 

содержанию и планируемым результатам Федеральной программы. 
 



 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

–  воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами;  

–  создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

–  создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания. 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены: 

– парциальные образовательные программы, выбранные участниками образовательных 

отношений, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей; 

– специфика социокультурных и  региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

–  сложившиеся традиции ГБДОУ детский сад №38;  

Программа реализуется на русском языке. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду 

(кроме времени, отведённого на сон).   В ГБДОУ детский сад №38 в соответствии с 12-ти 

часовым режимом функционирования  Программа реализуется: 

 – в группе раннего возраста (2-3 года) - в течение 9 часов (3 часа отводится на сон) 

 – в группах раннего возраста  кратковременного пребывания  (до 5-ти часов) 

 – в группах  дошкольного возраста (4-8 лет)  – в течение 9 часов 30 минут (2,5 часа отводится на 

сон) 

 

Целевой раздел Программы включает:  

 – цели и  задачи;  

 – принципы  и подходы к её формированию;  

 – планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном возрастах, а также 

на этапе завершения освоения Программы;   

           – возрастные характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 – подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает: 

– задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие)  в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

 – описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

– способы поддержки детской инициативы;  

 – особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

 –направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных 

целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

детей-инвалидов;  

–рабочую программу воспитания, которая предусматривает приобщение детей к 

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

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



 

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, выбранные  участниками образовательных 

отношений, и направленные   на приобщение детей к культуре развитие детей в нескольких 

образовательных областях и видах деятельности. 

- Программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Автор - Г.Т. 

Алифанова (издательство «Паритет», 2008). 

- Программа «Обучение плаванию в детском саду».   Авторы  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л.  
 

Организационный раздел Программы включает: 

– описание психолого-педагогических условий реализации Программы;  

– описание организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС);  

–материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

 – примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных 

группах; 

 –примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений; 

– описание кадровых условий реализации Программы; 

– режим и распорядок дня в дошкольных группах;  

– календарный план воспитательной работы. 

ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других 

участников образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ГБДОУ детский сад №38 с 

семьями воспитанников являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;  

• повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться 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 партнёрских 

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

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
 

 Построение взаимодействия  



 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


