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ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разрабо-
тана и утверждена МБОУ «Нижнесортымская СОШ»Филиал детский сад «Рябинка»(д.Рус-
скинская)» (далее – ДОУ, учреждение, детский сад в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и фе-
деральной образовательной программой дошкольного образования (далее – Федеральная про-
грамма)1.  

2. Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошколь-
ного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответству-
ющем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориенти-
рованного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважа-
ющего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3)  организация образовательной деятельности в ДОУ в рамках единого федерального 
образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 
представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

3. Программа построена, исходя из единых для Российской Федерации базовых объема 
и содержания ДО, планируемых результатов в виде целевых ориентиров ДО освоения Про-
граммы. Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

4. Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе и оформлена 

в виде ссылки на нее.  
Обязательная часть Программы, в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% 

от общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, составляет не более 40% и ориентирована на специфику национальных, социокультур-
ных, культурно-исторических, природно-климатических и иных условий, в том числе регио-
нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции 
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ДОУ; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможно-

стям педагогического коллектива и ДОУ в целом. Содержание и планируемые результаты Про-

граммы установлены не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федераль-

ной программы. 

5. Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят 

рабочая программа воспитания, режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план вос-

питательной работы и иные компоненты. 

6. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

7. В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; 

планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 

также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

8. Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной дея-

тельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и спосо-

бов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми дошколь-

ного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) различных целевых групп, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскры-

вает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культуру и народные традиции Ханты-Мансийского 

автономного округа, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

9. Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кад-

ровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной 

среды (далее – РППС) в ДОУ; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произве-

дений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных 

группах, а также перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный план воспи-

тательной работы. 

10. Программа предусматривает право выбора способов реализации образовательной деятель-

ности в зависимости от конкретных условий, предпочтений участников образовательных отношений, 

а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и инте-

ресов, возрастных возможностей. 

11. Реализация Программы предполагает ее интеграцию в единое образовательное простран-

ство, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осу-

ществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС ДО. 

12. При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образова-

ния. 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Федеральная программа 
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(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утвер-

ждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»  

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Подходы к формированию Программы 

 
Деятельностный подход 

 

Психика формируется в деятельности. Развитие ребенка определяется тем, как организована 

его деятельность. 

Деятельностный подход – это понимание воспитания и обучения как процесса организации 
деятельности ребенка, в ходе которого формируется его сознание и личность. 

Ведущая деятельность – такая деятельность ребёнка, развитие которой определяет наиболее 

важные изменения в психических процессах и психологических особенностях его личности. 

Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и преобразуются другие 

виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы, происходит развитие лично-

сти. Она не обязательно занимает всё свободное время в жизни ребёнка, однако определяет его раз-

витие на данном возрастном этапе. Внутри ведущего типа деятельности ребёнка происходит форми-

рование отдельных психических процессов. 

Младенчество (от 2 мес. до 12 мес.): ведущая деятельность – непосредственное эмоциональное 

общение с близким взрослым. 

Ранний возраст (1-3 лет): ведущая деятельность – предметно-орудийная, направлена на овла-

дение социальной функцией и социальным способом использования предмета как человеческого ору-

дия. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): ведущая деятельность – игра, т.е. деятельность, осуществляе-

мая путём принятия роли, использования игровых предметов и др. 

Включенность в деятельность позволяет ребенку усваивать социальный опыт. Под терми-

ном усвоение понимается процесс перехода элементов социального опыта в опыт индивидуальный. 

Усвоение происходит в разных видах деятельности: в игре, труде, общении, в собственно познава-

тельной деятельности. 

Основное внимание воспитателя направляется не столько на достижение результата (краси-

вый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, ко-

торый для самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется многократными пробую-

щими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовле-

творение и формирует новые познавательные мотивы1. 

 

Возрастной подход 

 

Содержание возрастного подхода связано с понятием сензитивного периода развития, то есть 

такого периода в жизни человека, который является наиболее благоприятным для формирования 

определенных психологических свойств и качеств. Например, возраст от 1,5 до 3 лет является сензи-

тивным периодом для развития речи. Для развития любознательности благоприятным периодом яв-

ляется возраст – 4-5 лет, произвольности поведения – 6-7 лет, воображения – 6-7 лет, развитие памяти 

– дошкольный возраст. 

Преждевременная или запаздывающая по отношению к сензитивным периоду деятельность 

воспитателя является нежелательной.  

Возрастной подход требует знания возрастных особенностей, в том числе кризисных этапов 

развития. 

Программа учитывает не только достигнутый уровень развития ребенка определенного воз-

раста, но и возможности влияния на этот процесс, исходя из понятия зоны ближайшего развития. 

Зона ближайшего развития определяется теми задачами, которые ребенок не способен решить 
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самостоятельно, но которые он решает под руководством или при минимальной помощи взрослого. 

Системно-комплексный подход 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства в развитии ребенка до-

школьного возраста. 

У дошкольников отсутствует четкая грань между физическим, моторным и перцептивным раз-

витием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок делает в течение первых лет 

своей жизни, становится основой не только для формирования последующих двигательных навыков, 

но и для когнитивного, социального и эмоционального развития. Совершенствование дошкольного 

образования на основе интеграции разделов Программы требует пересмотра форм организации и со-

держания педагогического процесса. 

При осуществлении планирования и организации образовательной деятельности пять направ-

лений (образовательных областей) дошкольного образования – физическое, социально-коммуника-

тивное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое – рассматриваются в их взаимо-

связи и интеграции в целостном процессе развития и саморазвития дошкольника. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе ха-
рактеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Сведения об учреждении 
Наименование учреждения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя образовательная школа» филиал «Детский сад «Рябинка» (д.Русскин-

ская)».  

Место нахождения Учреждения: 628446, Ханты-Мансийский автономный округ Сургутский 

район сельское поселение Русскинская улица Взлетная 4А. 

Режим работы Учреждения: 5-дневная неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Продолжительность пребывания воспитанников в Учреждении: 12 часов. 

График работы: 7:30 - 19:30  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

     
   Характеристики особенностей развития детей соответствуют описанию, представленному в 

программе «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошколь-

ного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ, 2020.) 

от года до двух лет – стр. 117-121;  

от двух до трех лет – стр. 139-140;  

от трех до четырех лет – стр. 162-163;  

от четырех до пяти лет – стр. 196-198; 

от пяти до шести лет – стр. 237-239; 

от шести до семи лет – стр. 284-286.  
 
Природно-климатические условия 
В сельском поселений Русскинской преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы 

умеренно холодные и продолжительные. Лето теплое, но сравнительно короткое. 

Исходя из этих климатических особенностей, в Программе усилена роль мероприятий, направ-

ленных на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

С 1 июня по 31 августа устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на откры-

том воздухе.  
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Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в эти дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошколь-

ников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением заниматель-

ных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 
Социокультурные условия 
Образовательный процесс в учреждении имеет свои особенности, связанные с историей и со-

временным развитием Сургутского района 

Русскинская – небольшое сельское поселение в Сургутском районе ХМАО-Югры, располо-

женный на реке Тром-Еган, в 138 километрах от областного центра.  

Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного края, природ-

ного, социального и рукотворного мира, окружающего детей. 

Начиная с 5 лет предусмотрены тематические экскурсии детей в Русскинской музей Природы 

и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича, находящийся в нашем поселении.  

В целях создания условия условий для социализации личности ребенка Программа предусмат-

ривает взаимодействие ДОУ с различными учреждениями образования и культуры, общественными 

организациями, средствами массовой информации, учреждениями здравоохранения и спорта. Основ-

ные социальные партнеры ДОУ: 

общеобразовательное учреждение Русскинская школа-интернат; 

Русскинской центр досуга и творчества; 

Русскинская сельская библиотека; 

Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича 

Социальные характеристики семей воспитанников  
Социальный статус родителей воспитанников разнородный. При планировании педагогиче-

ского процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), характер взаимоотношений ребенка и взрослых. Программа преду-

сматривает проекты и мероприятия для всей семьи. 

Национальный состав населения 
Основное население – русские, малочисленные народы крайнего севера. 

           Цели и задачи, связанные с духовно-нравственным воспитанием2 
Целью работы по духовно-нравственному воспитанию является сохранение духовно-нравственного 

здоровья детей. В реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

Воспитывать уважение к нравственным формам христианской морали, учить различать добро и зло, 

любить добро, творить добро 

Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 

Развивать музыкальную культуру, приобщать детей к хоровому пению, классической, духовной и 

народной музыке 

Развивать способность воспринимать, анализировать литературные произведения, обогащать словар-

ный запас, умение выражать свои чувства 

Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию 

Прививать трудовые навыки, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

 
Цели и задачи, связанные с познавательным развитием 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует следующие задачи: Поощрение любознатель-

ности, развитие и выявление интересов ребенка. Формирование действий, направленных на познание 

окружающего мира, развитие сознательной деятельности. Развитие творческих задатков и воображе-

ния. Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах раз-

личных предметов.  

 

Цели и задачи, связанные с социально-коммуникативным развитием 
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Основные цели и задачи: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-

рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отно-

шения к окружающим.… 

 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

В ДОУ используется методики педагогической диагностики планируемых результатов, пред-

ставленные в пособиях: 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет. М.: Вен-

тана-Граф, 2015; 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

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

 
Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям со-

ответствуют пунктам 17-22 Федеральной программы.  

Конкретизация (уточнение) задач и содержания образования обеспечивается: 

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновацион-

ная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.) и соответствующим УМК: 

содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста – стр. 

100-160 программы «От рождения до школы»; 

содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста – стр. 162-333 про-

граммы «От рождения до школы»; 

2) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих задачи и содержание образо-

вания. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы соответствуют 

пункту 23 Федеральной программы.  

Конкретизация (уточнение) форм, способов, методов и средств реализации Программы обес-

печивается: 

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновацион-

ная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.), стр. 64-98 и соответствующим УМК; 

2) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих формы, способы, методы и 

средства реализации Программы. 

 
 

Характер взаимодействия со взрослыми 
 

Отношения со взрослыми являются важнейшим фактором развития ребенка и пронизывают 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружаю-

щий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), при-

обретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 
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в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной ха-

рактеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологи-

ческой защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру-

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув-

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают инди-

видуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует форми-

рованию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из обще-

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Большое значение в Программе придается взаимодействию ребенка дошкольного возраста со 

сверстниками. 

В условиях детского сада ребенок с первых лет жизни находится в кругу сверстников. Дети 

вместе играют, занимаются, трудятся. Общение ребенка со сверстниками является необходимым 

фактором первичной социализации личности, одним из существенных условий ее полноценного фор-

мирования.  

В процессе целенаправленного воздействия педагог формирует навыки и привычки поведения 

детей, личностные качества. Они определяют характер взаимоотношений ребенка со сверстниками. 

Очень важно придать отношениям детей дух доброжелательности, развивать умение и стремление 

помогать друг другу. 

Взаимодействие детей друг с другом невозможны без усвоения социальных норм и правил.  
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Ребенок нередко приходит в детский сад со сформированной в семье эгоцентричной установ-

кой: личные потребности и желания заслоняют все остальное, он как бы не замечает других детей, 

захватывает побольше игрушек и никому не дает, заявляя решительно: «Мое!», отбирает понравив-

шуюся игрушку, требует от воспитателя внимания только к себе и т. д. Время и терпеливая работа 

педагога приводят к перестройке в психике ребенка, он начинает проявлять внимание к сверстникам, 

делиться игрушками, у него появляется желание совместно играть. 

Воспитатель приучает каждого ребенка здороваться со сверстниками, отвечать на приветствие 

вновь пришедшего, предлагает написать письмо больному ребенку, послать ему рисунки, позвонить 

по телефону и т.д. Приход в детский сад долго отсутствующего ребенка отмечается радостной встре-

чей и особым вниманием к нему. 

Уже на третьем году жизни у ребенка начинает складываться потребность в общении со 

сверстником. 

Перед воспитателем стоит задача помогать ребенку сближению с другими детьми. Для этих 

целей могут используются игры-забавы и хороводы, т.е. такие виды совместных игр, которые ис-

ключают поводы для соперничества и конфликтов детей друг с другом. В подобных играх дети осва-

ивают и различают следующие правила взаимодействия:  

действовать всем одновременно и одинаково;  

действовать по очереди (более сложное правило), считаясь друг с другом, ожидая своей оче-

реди и т.п. 

В ситуации занятия внимание детей обращается на иные правила: 

действуя по одному – пользоваться только своим материалом, просить недостающий материал 

у взрослого, а не отнимать его у сверстника; не кричать громко, а разговаривать спокойно и т.п.; 

действуя совместно – уметь слаженно действовать в паре или коллективе, не отталкивать 

сверстников, а дать им возможность участвовать в общем деле; помогать другому ребенку в случае 

необходимости, а не выполнять задание за него и т.д. 

Общение в кругу сверстников, особенно во второй половине дошкольного детства, является 

важным фактором развития самосознания и самооценки ребенка, его эмоционально-волевых черт, 

стереотипов поведения и деятельности. В этот период у дошкольника ярко проявляются интерес к 

сверстнику и потребность во взаимодействии с ним. Влияние сверстников на личностное развитие 

ребёнка начинает в известном смысле конкурировать с влиянием взрослого окружения. 

В конце дошкольного возраста формируется индивидуальный стиль социального поведения 

ребенка. По признаку мотивации ребенок может вести себя альтруистически, коллективистки, изби-

рательно и эгоистически. По преобладающему эмоциональному состоянию в условиях взаимодей-

ствия со сверстниками – доброжелательно – активно, доброжелательно – пассивно, агрессивно. По 

направленности целей взаимодействия – созидательно и разрушительно. По преобладающим спосо-

бам взаимодействия с ровесниками ему может быть свойственно руководить, сотрудничать, сопер-

ничать, подавлять, подчиняться. 

Широкие возможности для формирования у дошкольников опыта взаимодействия со сверст-

никами открывают игры с правилами. Основная цель таких игр – организовать действия, поведение 

детей. Правила могут разрешать, запрещать, предписывать что-то детям в игре, делает игру занима-

тельной, напряженной. Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли, уме-

ния обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за отри-

цательного результата. 

Объединению детей среднего возраста способствует не только игра, но и совместный труд. 

Например, нескольким детям дается задание протереть мебель или листья комнатных растений. Они 

убеждаются в том, что вместе работать интересно и можно больше сделать. Дети пятого года жизни 

должны уметь согласовывать свои действия, договариваться до начала совместной игры или труда. 

Воспитатель поощряет детей, которые дружно играют и трудятся, по своей инициативе приходят на 

помощь товарищу, например, во время одевания на прогулку помогают завязать шарф, застегнуть 

пальто, надеть и завязать фартук и т.д. 

Теплоту во взаимоотношения вносит традиция празднования в детском саду дней рождения 

детей.  
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Воспитатель использует любую возможность повседневной жизни, бытовой деятельности для 

упражнения детей проявлении уважения и внимания друг к другу. Во время умывания и одевания на 

прогулку требование быстроты мотивируется тем, что нельзя задерживать других детей; во время 

одевания и раздевания воспитатель приучает детей обращаться к своим товарищам за помощью и 

охотно оказывать ее. 

Взаимоотношения детей 5–6 лет становятся значительно сложнее. Педагог добивается боль-

шей самостоятельности детей в организации совместной деятельности, формирует у них организа-

торские способности, умения справедливо и спокойно разрешать споры и конфликты, считаться с 

мнением коллектива. Достижению этой цели способствует деятельность детей на занятиях: они при-

учаются спокойно выслушивать товарища, не мешать в работе соседу, оказывать разумную помощь, 

т.е. не делать за него то, что он должен и может сделать сам; отвечая на занятиях, ребенок должен 

думать о том, чтобы всем его было видно и слышно. Привлекая детей к анализу и оценке работ това-

рищей, воспитатель учит их быть объективными и, одновременно, доброжелательными. 

Педагог использует различные жизненные ситуации для воспитания у детей активного прояв-

ления доброжелательного отношения к сверстникам: помочь, утешить плачущего, порадоваться об-

новке товарища, приветливо здороваться и т.д. В некоторых случаях дети старшей и особенно под-

готовительной группы привлекаются к обсуждению отрицательных поступков сверстников.  

Воспитанию у детей нежного и заботливого отношения к малышам способствуют системати-

чески выполняемые поручения: убрать участок младшей группы, построить горку из снега, сделать 

игрушки, помочь во время одевания на прогулку и т.п. Дети старшего возраста с удовольствием вы-

полняют роль гостеприимных хозяев, принимая у себя в группе и на участке малышей, показывая им 

кукольный театр, организуя веселые игры с их участием. 

Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что значит быть 

хорошими товарищами и друзьями, воспитатель использует литературные произведения («Умей обо-

ждать», «Вместе тесно, а врозь скучно» К. Ушинского, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковского, «Синие листья» В. Осеевой, «Как друзья познаются» С. Михалков и др.). Стихи и песни 

о детском саде, о дружных ребятах, некоторые картины («Новенькая», «Вот так покатался!» и др.) 

также способствуют воспитанию у детей товарищества и дружбы. 

В связи с чтением произведений и рассматриванием картин, основной идеей которых явля-

ются товарищество, дружба, возникает благоприятная возможность для бесед с детьми на этические 

темы. 

Основанием для таких бесед могут служить и поступки детей данной группы. 

Яркие впечатления детства связаны с праздничными утренниками в детском саду, с вечерами 

веселых развлечений. Детей сплачивает нетерпеливое ожидание праздников, совместная подготовка 

к ним. 

Праздники в детском саду используются и для воспитания у детей общительности, гостепри-

имства. Активное участие работников детского сада в проведении праздников доставляет детям боль-

шую радость и создает у них ощущение того, что детский сад – это единая, дружная семья взрослых 

и детей. 

Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, отличаю-

щих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в боль-

шом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении 

детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, навязывание своей воли, требования, 

приказы, обман, проявление жалости и желание успокоить. Именно в общении с другими детьми 

впервые проявляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, 

выразить обиду, кокетство, фантазирование. 

Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезмерно яркой эмоциональной 

насыщенности.  

Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и нере-

гламентированности. Если в общении со взрослыми даже самые маленькие дети придерживаются 

определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстниками дошкольники 
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используют самые неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая раско-

ванность, ненормированность, незаданность никакими образцами: дети прыгают, принимают при-

чудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочета-

ния, сочиняют разные небылицы и дразнилки. 

Еще одна особенность общения сверстников – это преобладание инициативных действий над 

ответными. Для ребенка значительно важнее его собственное высказывание или действие, а инициа-

тиву сверстника в большинстве случаев он не поддерживает. Такая несогласованность взаимодей-

ствия часто порождает конфликты, протесты, обиды среди детей. 

В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласования действий и 

проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных желаний 

ради достижения общих целей. 

В игре наиболее ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные дети, как 

правило, ловкие, умелые, смышленые, опрятные. К непопулярным зачисляют неопрятных, тихих, 

плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо владеющих игровыми действиями и речью. В об-

щении с непопулярными детьми может возникать конфликтная напряженность, основной причиной 

которой является нежелание сверстников с ними играть. У сверстников вызывают раздражение те 

дети, с кем трудно договориться, кто нарушает правила, не умеет играть, медлительные, несообрази-

тельные, неумелые. Для 5-6-летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна их оценка, 

одобрение, даже восхищение. Все эти аспекты взаимоотношений могут спровоцировать конфликт 

между детьми, что необходимо учитывать воспитателям в своей работе. Глубина и длительность кон-

фликта во многом зависят от усвоенных детьми образцов семейного общения. 

В общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не только его ситуа-

тивные проявления, но и некоторые психологические аспекты его существования - его желания, пред-

почтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с вопро-

сами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, что видел и т. д. Их общение 

становится внеситуативным. 

Развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум направлениям. С одной сто-

роны, увеличивается число внеситуативных контактов: дети рассказывают друг другу о том, где они 

были и что видели, делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступ-

кам других. С другой стороны, сам образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от 

конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста возникают устойчивые 

избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки дружбы. Дошкольники 

«собираются» в небольшие группы (по два-три человека) и оказывают явное предпочтение своим 

друзьям. Ребенок начинает выделять и чувствовать внутреннюю сущность другого, которая хотя и не 

представлена в ситуативных проявлениях сверстника (в его конкретных действиях, высказываниях, 

игрушках), но становится все более значимой для ребенка. 

К шести годам значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность и пере-

живания сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники внимательно наблюдают за дей-

ствиями сверстника и эмоционально включены в них. Иногда даже вопреки правилам игры они стре-

мятся помочь ему, подсказать правильный ход. Если четырех-пятилетние дети охотно вслед за взрос-

лым осуждают действия сверстника, то шестилетние, напротив, могут объединяться с товарищем в 

своем «противостоянии» взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что действия старших 

дошкольников направлены не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение моральных 

норм, а непосредственно на другого ребенка. 

К шести годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание помочь 

сверстнику, подарить ему что-либо или уступить. Злорадство, зависть, конкурентность проявляются 

реже и не так остро, как в пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать как успе-

хам, так и неудачам ровесника. Все это может свидетельствовать о том, что сверстник становится для 

ребенка не только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только предпочи-

таемым партнером, но и самоценной личностью, важной и интересной, независимо от своих дости-

жений и предметов. 
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в каче-

стве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам ребёнок обладает установ-

кой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты. 

Таким образом, акцент делается на «положительное отношение», которое формируется с учё-

том таких духовно-нравственных качеств, как взаимопонимание и взаимопомощь. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие дошкольника. 

Душевные богатства дошкольников умножаются через душевное богатство взрослого, так как 

дети данной возрастной группы во всём стремятся подражать и копировать того, кто находится рядом 

с ними. Человеческие отношения: душевная щедрость, чуткость к человеку, понимание его, способ-

ность разделить его эмоциональное состояние – всё это проявляется в личности дошкольника через 

отношения к нему взрослого и остаётся на всю жизнь. 

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является формирование у 

ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, как самооценка. Оценка 

дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый. Заниженные 

оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представление детей 

о своих возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют положитель-

ную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка. 

Оценить себя дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок более тре-

бователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна. Он 

легко оценивает себя положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются лишь у незначитель-

ного числа детей 7 года жизни. 

Причина неадекватной оценки состоит в том, что дошкольнику, особенно младшему, очень 

трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать, что он что-то 

сделал или делает хуже других детей, значит признать, что он вообще хуже сверстников. Поэтому 

даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-то плохо, часто не в состоянии это 

признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но стремление быть хорошим, выделиться в среде 

других детей настолько сильно, что ребёнок часто идёт на уловки, чтобы косвенно показать своё пре-

восходство 

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном возрасте начи-

нает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, что ребёнку безразличны дру-

гие. Такие дети часто допускают в адрес товарища грубость, агрессивность. Обычно дошкольники с 

подобной позицией ничего не знают о своих ровесниках и даже не всегда помнят их имена. Зато 

игрушки, которые приносят другие, ребёнок замечает всегда. Такая позиция вредна не только для 

сверстников, но и для самого ребёнка: товарищи его не любят, не хотят с ним играть или дружить, и 

от этого он становится ещё агрессивнее. Задача воспитателя – помочь ребёнку в осознании положи-

тельных личностных качеств других, предотвратить проявления эгоизма. Хорошим средством усво-

ения положительного отношения к миру, людям и себе являются произведения классической детской 

литературы – Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.Л. Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых зало-

жены эталоны нравственного поведения, общения со сверстниками и взрослыми. 

4-5-летние дети связывают самооценку в основном не с собственным опытом, а с оценочными 

отношениями окружающих. В 5-7 лет дошкольники обосновывают положительные характеристики 

самих себя с точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств. Но даже в 6-7 лет не все дети 

могут мотивировать самооценку. 

К 7 годам у ребёнка происходит важное преобразование в плане самооценки. Она из общей 
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становится дифференцированной. Ребёнок делает выводы о своих достижениях в разных видах дея-

тельности. Он замечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже. 

До 5 лет дети обычно переоценивают свои умения. А в 5-6,5 лет редко хвалят себя, хотя тен-

денция похвалиться сохраняется. В то же время возрастает число обоснованных оценок. К 7 годам 

большинство детей правильно себя оценивают и осознают свои успехи в разных видах деятельности. 

На 7-м году жизни у ребёнка намечается дифференциация двух аспектов самосознания – по-

знания себя и отношения к себе. Так, при самооценке «иногда я хороший, иногда плохой» наблюда-

ется эмоционально положительное отношение к себе или при общей положительной оценке – сдер-

жанное эмоционально-ценностное отношение.  

У детей 4 лет чаще наблюдается тенденция обосновывать эмоционально-ценностное отноше-

ние к себе эстетической привлекательностью, а не этической.  

 4-5 лет намечается желание что-то изменить в себе, хотя оно не распространяется на характе-

ристики нравственного облика.  

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей удовлетворено собой, 

растет стремление изменить что-то в себе, стать другим, поэтому взрослые должны поддержать та-

кое стремление ребёнка, показывая образцы нравственного поведения, положительного отношения 

к другим людям, стремления прийти на помощь. 

Кроме осознания своих качеств, старшие дошкольники пытаются осмыслить собственное по-

ведение, опираясь на знания и представления, почерпнутые от взрослого, а также на собственный 

опыт. В объяснении поступков других людей дошкольник зачастую исходит из своих интересов и 

ценностей, т.е. собственной позиции в отношении окружающего. Постепенно дошкольник начиняет 

осознавать не только свои нравственные качества, но и переживания, эмоциональное состояние. 

В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель развития самосо-

знания – осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только настоящим. С накопле-

нием и осознанием своего опыта ему становится доступным понимание своего прошлого. Старший 

дошкольник просит рассказать взрослых о том, как они были маленькими, и сам с удовольствием 

вспоминает отдельные эпизоды недалёкого прошлого. Характерно, что, полностью не осознавая из-

менений, происходящих в нём самом с течением времени, ребёнок понимает, что раньше он был не 

таким, как теперь: был маленьким, а сейчас вырос. Его интересует и прошлое близких людей. 

У дошкольника складывается способность осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в школу, 

освоить какую-то профессию, вырасти, чтобы приобрести определённые преимущества. Осознание 

своих умений и качеств, представление себя во времени, открытие для себя собственных пережива-

ний – всё это составляет начальную форму осознания ребёнком самого себя, возникновение «личного 

сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, обусловливая новый уровень осознания 

своего места в системе взаимоотношений со взрослыми (т.е. теперь ребёнок понимает, что он ещё не 

большой, а пока маленький). 

Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим людям и са-

мому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помогающая переосмыслить его 

отношения с предметным и социальным миром. Без рефлексии нет полноценного личностного раз-

вития. И этот факт требует обращения к развитию рефлексивных способностей уже в дошкольном 

возрасте. 

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в деятельности, 

но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную самооценку, желательно вы-

сокую. 

Дети с высокой самооценкой: 

в группе чувствуют себя увереннее; 

активнее проявляют свои интересы: 

ставят перед собой более высокие цели. 

Однако завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, агрессивности. 

Помогая ребёнку в повышении его самооценки, взрослый должен помнить об этих рисках. 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у ребёнка 

дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего Я под влиянием значимого 
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взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника связано с целенаправленной пе-

дагогической деятельностью, ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов своей 

активности. Ребёнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится понять смысл про-

исходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в 

существующем мире выступает процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; 

вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 

 

Иные характеристики содержания Программы 
 

Организация игровой деятельности детей 

 
Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами. Сокра-

щение игровой деятельности в детском возрасте разрушительно для нормального развития. Доказано, 

что именно игровая деятельность имеет решающее значение для формирования главных новообразо-

ваний дошкольного детства: произвольного поведения, творческого воображения, самосознания и пр. 

Именно игра является содержанием общения дошкольников, в ней складываются межличностные 

отношения и коммуникативные способности детей.  

Программа ориентирует воспитателей на понимание отличия игры как самостоятельного 
вида деятельности от игровых форм обучения.  

1. Прежде всего, игра – это свободная активность, лишенная принуждения и контроля со сто-

роны взрослых. Взрослые не имеют права вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. Они 

могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей. Игра является главной и фак-

тически единственной формой проявления инициативности и самостоятельности детей 3–5 лет. Такая 

самостоятельная активность позволяет ребенку почувствовать и увидеть результаты своей активно-

сти, воплощение своего замысла и в конечном счете себя, что имеет неоценимое значение для фор-

мирования самосознания и чувства своей активности. В отличие от этого использование игровых 

приемов обучения предполагает не только инициативу взрослого, но и его прямое руководство. Ре-

бенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает на его вопросы, следует его указаниям и 

пр. Все это никак не ведет к развитию его инициативности и самостоятельности.  

2. Игра приносит эмоциональный подъем, причем источником удовольствия является сам про-

цесс деятельности, а не ее результат или ее оценка. Играющие дети получают удовольствие от того, 

что они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют принятые ими роли и соблюдают соб-

ственные правила. Они сами хотят действовать правильно, в соответствии со своими представлени-

ями о должном. По меткому определению Л.С. Выготского: игра – это «правило, ставшее аффектом», 

или «понятие, превратившееся в страсть». Ребенок сам пытается преодолеть импульсивные действия, 

чтобы получить удовольствие более высокого порядка. Именно это определяющим образом влияет 

на развитие мотивационной сферы, становление иерархии мотивов и личностных механизмов пове-

дения. В случае игровых форм обучения действия ребенка направлены преимущественно на оценку 

взрослого, и ведущей здесь становится мотивация достижения, которая всегда порождает сравнение 

с другими и конкурентные установки. Доминирование подобных установок уже в дошкольном дет-

стве влечет за собой множество межличностных и внутри личностных проблем (демонстративность, 

обидчивость, агрессивность и пр.).  

3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она не может 

подчиняться какой-либо программе, обязательным правилам или строгому плану. Это всегда импро-

визация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по правилам, то выигрыш заранее не опреде-

лен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная импровизация становится источником по-

иска новых замыслов и решений. Она стимулирует творческую активность детей, их самовыражение. 

Благодаря этому игра становится источником творческого воображения и общей креативности. В от-

личие от этого игровые методы обучения предполагают следование определенным образцам, одно-

значные правильные действия или ответы на вопросы, что никак не способствует формированию 

творческого начала. Игры по разработанному взрослым сценарию, как и использование игрушек или 
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сказочных сюжетов на занятиях, не имеют ничего общего с настоящей игрой. Развитая игра предпо-

лагает создание и удержание воображаемой ситуации, и одновременное существование ребенка в ре-

альном и воображаемом пространстве («как будто», «понарошку»). Очевидно, что для реализации 

Программы, построенной на игре, дети должны уметь играть. Для того чтобы выполнить свою веду-

щую роль и действительно стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна 

иметь определенный уровень развития, соответствующий возрасту. Это значит, что дети должны 

принимать роли или наделять ими игрушки, осуществлять игровое и реальное взаимодействие, удер-

живать определенный сюжет, использовать предметы-заместители, моделировать игровое простран-

ство. При этом игра может задавать зону ближайшего развития, т.е. быть ведущей деятельностью, 

только в случае своего полноценного развития. У дошкольников с низким уровнем развития игры 

остаются неразвитыми произвольность, самоорганизация и мотивационная сфера личности. Исполь-

зование игры в качестве основной формы работы с детьми дошкольного возраста предполагает до-

статочно высокий уровень развития игры. Однако реальный уровень развития игры у современных 

дошкольников довольно низкий. Прямым следствием дефицита игры является целый комплекс про-

блем в развитии современных детей, которые отмечают и психологи, и педагоги. Среди них – ситуа-

тивность поведения, зависимость от взрослого, от среды, невозможность самоорганизации детей, де-

фицит воображения и внутреннего плана действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуни-

кативные трудности, бессодержательное общение, неразвитость мотивационно-смысловой сферы. 

Все эти качества и способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в игре, поэтому 

ее отсутствие (или примитивный уровень) ведут к деформации развития данных ключевых личност-

ных образований.  

Условия, способствующие детской игре 
Прежде всего, это – открытость, гибкость Программы. Дети должны иметь возможность 

выбирать занятия и материалы для собственной активности. Учитывая мощный развивающий потен-

циал игры, Программа предусматривает специальное время для этой деятельности (не менее 1–2 ч) и 

возможность свободного и содержательного общения детей. Это – необходимое (но, конечно, не до-

статочное) условие для появления детской игровой инициативы. 

Еще одним важным условием развития игры является адекватная предметно-простран-
ственная среда. Такая среда предполагает гибкость и трансформируемость пространства, возмож-

ность использования разных предметов (мебели, тканей, мягких модулей и пр.) для самостоятельного 

построения игровой ситуации. Полифункциональность среды и игровых материалов, наличие пред-

метов-заместителей (природного или бросового материала, многофункциональных игрушек) также 

стимулируют создание игровых замыслов. 

Предметная среда не должна ограничиваться стационарными игровыми уголками и закры-

тыми реалистическими игрушками с фиксированным способом действия (пластмассовые овощи и 

фрукты, посуда, кухонная утварь, инструменты и пр.). Такие игрушки провоцируют детей на стерео-

типные и однообразные способы действий. К тому же дети быстро теряют к ним интерес, поскольку 

их набор остается неизменным в течение многих месяцев. Там, где дети могут самостоятельно со-
здавать игровое пространство с помощью предметов-заместителей и подручных материалов, 
уровень игры существенно выше. 

Но, конечно, главным условием формирования игры является позиция взрослого-воспита-
теля, его игровая компетентность. Данное понятие рассматривается как базовая составляющая ква-

лификации дошкольного педагога. Что же включает в себя способность взрослого приобщать детей 

к игре? Прежде всего, это – креативность и развитое воображение: умение придумать сюжет, по-

новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение знакомым предметам, преодолеть 

сложившиеся стереотипы. Педагог сам должен уметь играть и заражать детей своей эмоцией. Для 

этого нужны специфические личные качества: открытость, артистичность, эмоциональная вырази-

тельность и – что особенно важно – серьезное отношение к игровой ситуации. Играющий верит в 

созданную им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети – лучшие учителя игры, так как им не 

нужно претворяться, они искренне верят в то, во что играют. 

Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и чуткость. Иг-

рой нельзя управлять директивно, давая указания и контролируя действия детей. Здесь важно быть 
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непосредственным участником действия, удерживая в то же время общий план и замысел. Самый 

важный и тонкий момент при руководстве игрой – это соблюдение меры собственной активности, 

понимание того, когда нужно взять на себя ведущую роль, когда подыграть детям, а когда «уйти в 

сторону» и ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает косвенное, не ди-

рективное руководство. Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так 

и его полное устранение от игры детей, игнорирование их инициативы.  

И, конечно, для дошкольного педагога важно знание разнообразных игр – фольклорных, 

народных и современных. Такие игры представляют особый пласт культуры, адресованный детям и 

несущий в себе серьезный развивающий потенциал. Посредником в передаче этой культуры детям 

должен выступить, прежде всего, дошкольный педагог.  

Без игровой компетентности педагога невозможна развитая игра детей. А игра – практически 

единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность. 

Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что они делают, и (это глав-

ное) начинают хотеть действовать правильно. Самостоятельное регулирование своих действий пре-

вращает ребенка в сознательный субъект своей жизни, делает его поведение осознанным и произ-

вольным. 

Парциальная программа 
«Региональная программа 

«Повышение финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022-2030 годы»» 

 Цели и задачи реализации Программы -стр.2 

Планируемые результаты Программы-стр.3 

План интеграции образовательной деятельности по реализации программы-стр.7 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Основные характеристики уклада ДОУ 

 
Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия 

 

Цель и смысл деятельности ДОУ:  
Формирование на основе базовых нравственных ценностей системы отношений к окружаю-

щему миру, воспитание любви к семье, к своей стране – России, к малой родине. 

 

Миссия ДОУ: 
Сделать счастливым и продуктивным детство каждого ребенка. 

Помочь ребенку прожить свои первые годы интересно, весело, полезно и познавательно. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

 

Наличие четкого распорядка жизни детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к окружаю-

щим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. 

Повседневное упражнение детей в нравственных поступках. 

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. 

Воспитание, словом, в сочетании с воспитанием в деятельности. 

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью к ним. 

Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей3. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 
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Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 

художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. 

Забота о здоровье и всестороннем развитии детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

Образ ДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного познания мира. 

Символика ДОУ:  
Эмблемой детского сада является стилизованное изображение в виде круга, на котором веточка с 

ягодами Рябины.  
Особенности ДОУ: 
Ключевые линии образовательного процесса: 

комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально-коммуника-

тивное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 
или 

полиэтнический состав населения;  

близость природного окружения (поля, лес, река)4; 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры  

 народные художественные промыслы;  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует 

участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

программа ОЭР «Социализация ребенка в воспитательном пространстве ДОУ»; 

программа ОЭР «Формирование представлений о здоровом образе жизни у старших 

дошкольников»;  

Использование инновационных образовательных технологий: 

деятельностная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников; 

проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика 

Сургутского района, его экономики, социальной и духовной жизни людей; 

инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием интерактивных 

технологий и др.); 

современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, волонтерских 

проектах; 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

активные, деятельностные формы консультирования и просвещение родителей.  
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Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений в программе представлены 

методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие: 

воспитание любви к родному краю, к его истории и природе. 

 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудни-

кам и партнерам ДОУ 

 

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) соответствует 

основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

уважение личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам ДОУ строятся на признании того, что детский сад является откры-

той образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними партнерами в ин-

тересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед ДОУ. Основными принципами соци-

ального партнерства ДОУ являются: 

заинтересованность в партнёрских отношениях; 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения договоров, соглашений; 

ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

 

Ключевые правила ДОУ 

 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей первоочередное 

внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными родителями, рас-

ширять и активно применять в воспитании детей педагогические, психологические и медицинские 

знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ 

 

Традиции и ритуалы ДОУ:  
в течение дня: 

утреннее приветствие; 

обсуждение планов с детьми на сегодняшний день; 

в течение года: 

изготовление подарков к праздникам; 

совместные творческие конкурсы детей и родителей «Зимние забавы», «Папа может», «Что у 

нас на кухне», «Весна-красна» и др.; 
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Особые нормы этикета в ДОУ:  
равное уважительное отношение сотрудников ДОУ ко всем детям, 

равное уважительное отношение детей ко всем сотрудникам ДОУ,  

держаться в общении просто; 

не подаваться изменениям в настроении; 

сдерживать негативные эмоции; 

быть неизменно приветливыми; 

быть обязательными; 

держать слово; 

спокойно переносить отдельные неудобства; 

в любых ситуациях сохранять достоинство; 

не придавать внимания мелочам; 

больше делать, чем говорить; 

думать, прежде чем говорить.  

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ 

 

ДОУ ориентируется на то, что развивающая среда учреждения должна быть: 

комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья) и педагогическим работникам; 

обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанни-

ков. 

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному перечню ос-

новных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитатель-

ной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы). 

В ДОУ используются содержание и методика проведения государственных и народных празд-

ников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, представленные в следующих 

пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2005. URL: https://elenaorehoncova.ucoz.ru/Zacepina_M-Bibliotekaprog-

Prazdniki_I_Razvlecheniy.pdf. 

Общие дела 

Общие дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в которых принимает участие боль-

шая часть воспитанников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ДОУ, а комплекс коллек-

тивных творческих дел, интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с пе-

дагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют общению, ставят детей в ответственную позицию к происходящему в 

ДОУ.  

Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-

тания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Вне образовательного учреждения: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками 

и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОУ социума; 

участие во всероссийских акциях и проектах. 
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На уровне ДОУ:  

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все группы детского сада; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следующую 

возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных статусов» в дошколь-

ном учреждении и развивающие образ Я ребенка; 

церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в 

жизни детского сада, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие ДОУ; 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ; 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из возможных для 

него ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков участия в общих 

делах; 

при необходимости коррекция поведения ребенка, в том числе посредством включения его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 

Воспитание в режимных моментах 

Содержание воспитания в режимных моментах соответствует программе «От рождения до 

школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64-77). 

Свободная игра 

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют собствен-

ный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, выбирают парт-

неров и т.д. – одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем играть. Конечно, взрослый 

может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, а не диктовать детям свои идеи 

и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, принятого детьми в свою игру, – при необходи-

мости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» свежий поворот сюжета, расширить опыт детей 

нужной им для игры информацией, побыть в роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети 

помогли, объяснили, сопереживали5. 

Задачи педагога6:  

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат7:  

всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познава-

тельное, художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; 

развитие умения соблюдать правила;  

развитие умения играть различные роли;  

развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать кон-

фликты; 
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Свободная деятельность детей 

 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об-

щих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых зна-

ний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, то-

ропливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициа-

тивы и творчества8. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, пре-

зентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поде-

лок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спек-

таклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
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демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, при-

учение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отно-

шений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Государствен-

ный герб, символы Сургутского района; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности со-

циокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Сургутского  

района, ХМАО-Югры. 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной дея-

тельности: 

пространство и оборудование для общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость обще-

ния с семьей: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также от-

ражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

материалы и оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, постеры, 

элементы оформления помещений; 

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также результаты 

труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, макеты и пр. 

(трудовое и эстетическое воспитание); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной деятельности, 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демонстрирующие 

правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений;  

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России. 

 

 
 

Кадровое обеспечение 



22 

 

Обеспечение необходимых кадровых условий осуществления воспитательной деятельности 

предусматривает: 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических 

работников по вопросам осуществления воспитательной деятельности (для каждого работника не 

реже чем один раз в три года); 

реализацию воспитателями, другими педагогическими работниками планов самообразования 

в части повышения воспитательной компетентности. 

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности по организации 

воспитательной деятельности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 
Согласно ФОП ДО в программе учреждения представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение включает: 

должностные инструкции работников, содержащие обязанности по осуществлению 

воспитательной деятельности; 

распорядительные акты учреждению по планированию и осуществлению воспитательной 

работы и проведению отдельных мероприятий; 

распорядительные акты учреждения по организации внутренней системы оценка качества 

образования (обучения и воспитания); 

положение об оплате труда, предусматривающее выплаты стимулирующего характера по 

показателям оценки деятельности по обучению и воспитанию. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Парциальные программы, реализуемые в детском саду, интегрированы в состав Программы за 

счет использования при их реализации сходного с обязательной частью Программы материально-тех-

нического обеспечения. Вместе с тем специфика парциальных программ предъявляет ряд дополни-

тельных требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (помещения, 

средства обучения и воспитания, литература), а также к обеспечению безопасности, жизни и здоровья 

обучающихся. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Праздник – это день, который наполнен радостью и весельем. Каждое мероприятие проходит 

с участием детей в сюрпризных номерах и выступлениях. Мероприятия сопровождаются получе-

нием подарков. 

Отмечаются праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Все праздники направлены на: 

формирование представления о праздничной культуре, этикете, традициях; 

создание эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечение де-

тям чувство комфорта и защищенности; 

развитие творческой активности детей; 

получение новых впечатлений; 

привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; 

развитие умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно ре-

агировать на них; 

формированию навыков перевоплощения в образы сказочных героев. 

Проведение праздников осуществляется: 

с использованием культурного пространства сельского поселения Русскинская (музеи, 

вставки, памятные места); 

с помощью совместной творческой деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, 

артистов); 

с включением дидактических и настольно-печатных игр на основе культурных традиций, 

обычаев, праздников. 

 

Сезонные праздники (времена года): «Осень, «Весна», «Лето». 

Утренники: новогодний утренник, 8 марта. 

Тематические развлечения: народная игрушка, мои любимые игрушки». 

Театрализованные представления: «Теремок», «Колобок», «Репка». 

 

3-4 года 

 

Развлечения: «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!», Спортивное развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», «Лето». 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать уме-

ние занимать себя игрой. 

Развлечение. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные празд-

ники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельно-

стью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

4-5 лет 

 

Развлечения: «День знаний!», Спортивное развлечение. 
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Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», «Лето», 

«День Победы». 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получе-

ния новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с тради-

циями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений: формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ре-

бенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 

 

5-6 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада» 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, «Лето», «День победы» 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной дея-

тельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, кон-

струирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для про-

ведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спор-

том. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызы-

вать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их под-

готовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспи-

тывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, пре-

поднести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способно-

стей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Форми-

ровать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

6-7 лет 

 

Развлечения: «Зимняя олимпиада», «Весна-красна», «День птиц». 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, «День победы», «До свиданья, детский сад!». 

Театрализованные представления. 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных ил-

люстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, во-

ображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об ис-

кусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздни-

ках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовле-

творения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы празд-

ничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.), наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Под-

держивать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), расска-

зывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятель-

ную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познава-

тельную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в соци-

ально значимых целях, занимаясь различной деятельностью. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является частью образова-

тельной среды, направленным на развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, раз-

носторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает: 

организованное пространство (территория учреждения, групповые комнаты, специализиро-

ванные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и вос-

питания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, кор-

рекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС учреждения учитывались: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-кли-

матические условия, в которых находится учреждение; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 
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задачи Программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других учреждения, участников сетевого взаимодействия и других участников образо-

вательной деятельности). 

РППС выстроена в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию Программы, учи-

тывая особенности каждого возрастного этапа, обеспечивая охрану и укрепление здоровья детей, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей 

и возможности для уединения, а также проявления детской инициативы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечи-

вают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, позна-

вательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

В процессе функционирования РППС обеспечивается исправность и сохранность материа-

лов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежно-

сти и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают целост-

ность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. Все предметы известны детям, 

соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

Организация РППС в учреждении обеспечивает наличие различных пространств для осу-

ществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Учреждение самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реа-

лизации Программы. 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимацион-
ных произведений 

 

Перечень анимационных произведений, используемых при реализации обязательной части 

Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной программы. 
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Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соот-
ветствии с Федеральной программой 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы соответствуют пункту 30 Феде-

ральной программы. 

 

Кадровые условия реализации Программы 
 

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение. Основными 

направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в учреждении являются: 

процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие познава-

тельных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика нарушений 

поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

консультирование: формирование психологической культуры детей, родителей и педагоги-

ческих работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляются учителем-логопедом и педаго-

гом-психологом. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, сома-

тическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Содержание, 

формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит пси-

хологический характер. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия яв-

ляется взаимосвязь всех педагогов учреждения, направленная на развитие личности ребенка, соци-

ального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

вариативных, дополнительных образовательных программ и включение воспитанников в разнооб-

разную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям деятельность, направ-

ленную на: 

формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

готовность к осознанному выбору профессии; 

формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, прошедшими обязатель-

ное повышение квалификации или профессиональную переподготовку в рамках обозначенной темы 

для решения задач, определенных Программой: старший воспитатель, воспитатели, учитель-лого-

пед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре. 
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Парциальные программы 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования.  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2. Региональная программа 

«Повышение финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022-2030 годы» 

1 Программа «Истоки», с. 5. 
2 В части, формируемой участниками образовательных отношений, могут быть представлены компоненты программы 

учреждения, не входящие ни в одну из парциальных программ. 
3 Устойчиво положительное, комфортное эмоциональное состояние рассматривается исследователями как базовое усло-

вие полноценного психического развития и успешной социализации ребенка. 

Эмоциональное благополучие – это преобладания положительно окрашенных эмоций над негативными переживани-

ями. Это переживание удовольствия, успеха. 

Идеальный портрет эмоционального благополучия ребенка в детском саду выглядит следующим образом: ребенок при-

ходит в детский сад в хорошем настроении, которое в течение дня почти не меняется; деятельность его успешна или 

переживается им как успешная благодаря внимательному отношению окружающих; отсутствует переживание опасно-

сти со стороны окружения; есть друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; к ребенку 

хорошо относятся воспитатели и вообще все окружающие. 
4 Дополнительно можно указать: многообразие / богатство природного и растительного мира; 

особые климатические условия (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 
5 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Стр. 85, 86. 
6 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Стр. 85, 86. 
7 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Стр. 85, 86. 
8 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство». 

                                                           


		2025-04-17T16:04:27+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




