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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям для всех возрастных 

групп (ФОП ДО п.17 – 22.8). 
    Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития).  

     В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения  

в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на  

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

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводиться в Программе воспитания. 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на (ФГОС ДО п.2.6.):  

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных  ценностей, принятых в российском обществе;  

 развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству;  

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма,  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом;  

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отно-

шений;  

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде).  

Социально-коммуникативное развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает 

решение задач по всем возрастам в различных сферах (ФОП ДО п. 18.1 - 18.8):  

 В сфере социальных отношений; 

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма; 

 В сфере трудового воспитания; 

 В области формирования основ безопасного поведения. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

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

o воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

o воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;  

o воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

o содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

o воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблю-

дать правила, активной личностной позиции;  

o создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально-значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия 

и заботы;  

o поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи;  

o формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на (ФГОС ДО п.2.6.): 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, 

мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных континентов, о 

взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и социокультур-

ных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зави-

симостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

Познавательное развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает решение задач 

по всем возрастам и разделам (ФОП ДО п. 19.1 - 19.8): 

 Сенсорные эталоны; 

 Математические представления; 

 Окружающий мир; 
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 Природа 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что   предполагает (ФОП ДО п. 19.8): 

o воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

o приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

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

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

o воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного                  края, родной страны, приобретение первого опыта дей-

ствий по сохранению природы. 

2.1.3.  Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает (ФГОС ДО п.2.6.): 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), формирова-

ние их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

    Речевое развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает решение задач по всем воз-

растам и разделам (ФОП ДО п. 20.1 - 20.8): 

 Формирование словаря; 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь; 

 Интерес к художественной литературе; 

 Подготовка детей к обучению грамоте (начиная с 3-4 лет) 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает (ФОП ДО п. 20.8): 

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

o воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает (ФГОС ДО п.2.6.): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном констру-

ировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (празд-

ники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-

речевой, театрализованной и другое). 

Художественно-эстетическое развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает 

решение задач по всем возрастам и разделам (ФОП ДО п. 21.1 - 21.8): 

 Приобщение детей к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность; 

 Театрализованная деятельность; 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает (ФОП ДО п. 21.8): 

o воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

o приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 
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o становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

o создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

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

детьми; 

o создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, под-

держка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

 

2.1.5. Физическое развитие 
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает (ФГОС ДО п.2.6.): 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; 

  овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элемен-

там спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепле-

ния, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 
Физическое развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает решение задач  по всем 

возрастам и разделам (ФОП ДО п. 22.1 - 22.8): 

 Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения); 

 Подвижные игры; 

 Спортивные упражнения; 

 Формирование основ здорового образа жизни; 

 Активный отдых. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает (ФОП ДО п. 22.8): 

o воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и со-

циального благополучия человека; 

o формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 
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o становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закалива-

нию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

o воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

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

o формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

o  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы (ФОП ДО п. 23.1 – 23.12) 
При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. (ФОП ДО п. 23.3). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обуче-

ния, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 

имеют сформировавшиеся у каждого педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образова-

тельной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. (ФОП ДО п. 23.4) 

Согласно ФГОС ДО, педагоги могут использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и воз-

растными особенностями детей (ФОП ДО п. 23.5). 

 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.7). педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности 

и возрастными особенностями детей (ФОП ДО п. 23.5):  

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год):  

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры);  

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предметами);  

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова);  

- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе подражания, музыкальные игры). 

2) В раннем возрасте (1 год – 3 года):  

-  предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое);  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто);  

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками по руководством взрослого;  

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);   

- игровая  деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками);  

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

         - изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материла;                                                                                                                          

         - самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

         - музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 
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        3) В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактичская, по-

движная и другое);  

     - общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстни   ками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

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

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, усло-

вию и замыслу ребенка;  

- двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных 

игр и другое); 

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

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

музыкальных инструментах). 

 

      Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги могут использовать следующие методы (ФОП п. 23.6): 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художествен-

ной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 

     При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: (ФОП п. 23.6.1) 

   Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные и личностные особенности детей, педагогический потен-

циал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

   Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет призна-

ние приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

 

   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 про-

дуктов деятельности. 
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   Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребно-

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

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (ФОП п. 24.1- 24.22) 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ. 

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

от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

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

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником дея-

тельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятель-

ность по выбору детей, самостоятельная познавательно- исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при вы-

боре содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься опреде-

ленным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педаго-

гической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 

их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, приня-

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимо-

действия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

  Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
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Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются ос-

новы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки ко-

операции. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

    В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство разносторон-

него развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недо-

статок игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

     Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДОУ. 

   Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

-  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

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

 

     Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, иг-

рами-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, про-

блемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
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     При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошколь-

ного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

  Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содер-

жание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спор-

тивных праздников (при необходимости). 

 

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

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изго-

товление игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортив-

ные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие); 

- опыты и эксперименты, коллекционирование практико-ориентированные проекты и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфиль-

мов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков 

и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

     Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
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     Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содер-

жания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и иници-

ативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

      

    К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую коммуникативную практики, чтение художествен-

ной литературы. 

     Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

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

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

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

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, по-

знавательно- исследовательской, продуктивной деятельности). 

   Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

 или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

      В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы (ФОП ДО п. 25.1 – 25.8) 
  Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и пред-

почтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

     Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и 

вторая половина дня. 

       Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение рит-

мических и танцевальных движений. 
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      Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

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

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному резуль-

тату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно ис-

пользовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 

её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ре-

бёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

     

      В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направ-

ленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание 

к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

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

зации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисо-

вании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

      С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития самосто-

ятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных об-

следовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной дея-

тельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и пробле-

мам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 
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доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возника-

ющие 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 волонтер-

ской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятель-

ности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

        Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить вни-

мание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения 

и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

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

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, под-

бадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одоб-

ряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрос-

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

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

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

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педа-

гогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
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Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположе-

ния, испытывают радость открытия и познания 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся (ФОП ДО п. 26.1 – 26.11) 
 

    Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МКДОУ д/с «Улыбка» с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

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

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

    Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реали-

зуемой в ДОУ; 

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

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

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

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

       Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 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 ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 
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5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка 

с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обуслов-

ленные возрастными особенностями развития детей. 

        Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологиче-

ского и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; усло-

виях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; особенностей поведения и взаи-

модействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаи-

модействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных иници-

атив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье 

и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), нанося-

щих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

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

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 
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5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использо-

вания IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

     Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 

встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 

       Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, при-

емов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», пе-

дагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семи-

нары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных пред-

ставителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайт ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиа репор-

тажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досу-

говую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

       Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность педагоги используют специально разработанные (подо-

бранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях 

в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Кроме того, активно используют воспитательный потенциал семьи для реше-

ния образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на реше-

ние познавательных и воспитательных задач. 

       Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

     Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зави-

симости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам ДОУ устанав-

ливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую дея-

тельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Формы сотрудничества с семьей в МКДОУ д/с «Улыбка» 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
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Диагностико-аналитическое  

Анализ данных о семье каждого воспитанника, изучение запросов се-

мьи в отношении охраны здоровья и  развития ребенка, уровня       пси-

холого-педагогической компетентности, согласование воспитательных 

задач. 

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

- Интервьюирование  

- Беседа 

Просветительское и консультационное направления  
Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам осо-

бенностей психофизиологического и психического развития детей; вы-

бора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление 

с актуальной информацией о государственной политике в области ДО,; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми. Повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей 

- Общие родительские собрания 

- Групповые родительские собрания 

- Круглый стол 

- Семинар-практикум 

- Лекция 

- Педагогический совет с участием родителей 

- Родительская конференция 

- Вечера вопросов и ответов 

- Семейная гостиная 

- Мастер-класс 

- Консультации 

- Трансляция опыта семейного воспитания 

Наглядно-информационные формы: родительский уголок, 

стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей, стенгазеты, 

сайт ДОУ, социальные группы в сети Интернет 

Просветительское направление по вопросам здоровьесбережения 

  Создание условий охраны жизни и здоровья воспитанников  

- Встречи с медсестрой, физинструктором, педагогом-психоло-

гом; 

- Участие в спортивных мероприятиях («Папа, мама, я – спортив-

ная семья») 

- Дни здоровья  

- Участие в субботниках по благоустройству территории;  

- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных работах.  

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Совместная проектная деятельность; 

- Семейные фотоколлажи; 

- Субботники; 

- Экскурсии и походы; 

- Совместные праздники, развлечения, досуги; 

- Встречи с интересными людьми;  

- Творческие выставки, смотры-конкурсы  
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- Мастер-классы 

 
     Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения с родителями, рассказывают о достижениях ребенка, используя 

видео и фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую деятельность и получают информацию от родителей. Партнерский характер вза-

имодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Совместное сотрудничество развивает позитивное 

общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных услуг. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (ФОП ДО п.27-27.10) 
  В соответствии с ФГОС ДО (п.2.11.2) коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифициро-

ванной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

   КРР и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

   КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и узкие специалисты. 

  Задачи коррекционно-развивающей работы: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем пове-

дения. 

  КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 
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2.6.1 Содержание КРР на уровне ДОУ включает ФОП ДО п.28 – 28.9.2 

 

2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел 
 

     Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию 

общественной жизни, особенности языка и быта. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного подо-

бия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, при-

дающие особое своеобразие культуре. Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа является общим для всего человече-

ства. 

Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и твор-

чески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные.  

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно 

и переживается индивидуально. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. 

Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

 

    Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра.     

Программа состоит из трех частей.     

 В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются 

формы и приемы взаимодействия педагога с детьми.    

 Во второй части даются перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содер-

жание всех занятий.    

 В третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославянских 

слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. 

 
Приоритеты Программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности.. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к обще-

человеческим нравственным ценностям. 
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3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накоплен-

ные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны  с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

4. Очень важно знакомить детей с народной декоративной росписью.. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят нацио-

нальным изобразительным искусством. 

 

     Содержание образования по образовательным областям 
Образовательная  

область 
Содержание педагогической работы 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; формиро-

вание гендерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к 

наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре (народные праздники 

и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую преемственность с современными 

аналогами (лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от места их прожива-

ния. 

Речевое развитие 

 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском народном быте, тра-

дициях, праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов (эстетическое развитие мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окру-

жающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к труду и та-

ланту мастеров. 

Физическое развитие 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и любви к русским 

народным играм. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные области Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 

Рассматривание  

Праздник  

Поручение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 
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Совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Хороводные игры с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Игра 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Экскурсия 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игры с правилами 

Художественно-эстетическое развитие Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, 

предметов, сувениров для познавательно-ис-

следовательской деятельности 
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Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками и материалами 

(песок, глина) 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народ-

ной детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Игровые беседы с элементами движений 

Игра 

Интегративная деятельность 

Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 


