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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Программы и описание подходов к педагогической диагностике достижений 

планируемых результатов; концептуальные основы и методологию парциальных 

программ. 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и 

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 4 (далее – МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО» СП ДО №4). 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 

     Программа МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» СП ДО №4 составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(зарегистрировано Минюстом РФ от 02.11.2022г., регистрационный №70809) (в 

ред. от 29.12.2022г.); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в РФ»; 

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрировано Минюстом Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 

№ 30384) (в ред. от 21.01.2019); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2019, регистрационный № 53776). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 (зарегистрировано Минюстом РФ 29.01.2021, регистрационный № 62296), 

действующим до 01.03.2027 г. (далее – СанПиН); 
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 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

(зарегистрировано Минюстом РФ 11.11.2020, регистрационный №60833), 

действующим до 01.01.2027 г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 (зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2020, регистрационный №61573), 

действующим до 01.01.2027 г.; 

 Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года»; 

 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ»; 

 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2022 № 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2023 №72264); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 № 71847); 

 Письмо Минпросвещения РФ от 19.12.2022 № 03-2110 «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации ОП ДО»; 

 Письмо Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03-350 «О направлении 

методических 

 рекомендаций по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный 

стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

ФГОС ДО»; 
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Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

       Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 

его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание 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. 

 

Настоящая редакция Программы приведена в соответствие с ФОП ДО на основе ранее 

действующей ООП дошкольного образования МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» СП ДО №4. 

 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО реализация Программы направлена на достижение 

следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

     Целью Программы в соответствии с ФОП является разностороннее развитие ребенка 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

     К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа направлена на решение следующих задач (в соответствии с ФГОС ДО). 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее-преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

Цель Программы в соответствии с ФОП ДО достигается через решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа (жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

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

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

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России); создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО в соответствии с ФГОС ДО и 

дополненных ФОП ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть программы) 

Основные направления Условия места осуществления образовательной 

деятельности 

Климатические особенности      Климат гп. Янино – 1, Ленинградской области 

Всеволожского района умеренный, переходный от 

континентального к океаническому с относительно 

мягкой зимой и умеренно теплым летом. Погода в 

регионе характеризуется крайней неустойчивостью и 

изменчивостью. Такую вариативность обеспечивают 

различные типы воздушных масс, влияющие на 

температуру и влажность.  

     Так, морские воздушные массы, идущие с запада, 

вызывают циклоны, которые приносят пасмурную 

погоду и похолодание в теплый период года и, 

напротив, оттепели — зимой. С востока и юго-востока 

поступают в область более континентальные ветры. 

Антициклоны, которые они провоцируют, 

обеспечивают сухую и теплую погоду летом и 

холодную — зимой. Осень — период с наиболее 

изменчивой погодой. На большей части территории 

она начинается во второй половине сентября, на 

востоке — раньше. В это время нередки туманы, 

сильный ветер, ливни, град. В начале сезона (не 

каждый год) бывает период с более теплой и 

солнечной погодой. Первый снег обычно выпадает в 

конце октября — начале ноября. Такой снежный 

покров несколько раз тает до начала климатической 

зимы.  

     Не слишком большое количество поступающего в 
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регион солнечного тепла не позволяет влаге быстро 

испаряться, а потому сырость — обычное явление для 

Ленинградской области даже в июне-августе. 

Показатели относительной влажности зимой и летом 

составляют 85% и 65% соответственно. В среднем 

случается всего 75 солнечных дней в году. Погода в 

остальное время пасмурная, а освещение рассеянное. 

Зима обычно влажная и относительно мягкая. 

Среднесуточная температура воздуха редко опускается 

ниже -6°С. Лето теплое и тоже дождливое. Погода в 

Ленинградской области сложно поддается 

прогнозированию, заявления синоптиков могут 

меняться несколько раз за день. Среднесуточные 

перепады температур иногда достигают 20°С.  

     Исходя из этого, в образовательный процесс 

учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости 

организма и предупреждение обострение 

аллергических реакций:  

−режим дня всех возрастных групп наполняется 

активной двигательной, игровой деятельностью, 

включены бодрящая гимнастика после сна, 

упражнения для расслабления, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз;  

−в холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке; 

−в теплое время – жизнедеятельность детей 

организуется на открытом воздухе. 

Национально-культурные 

особенности 

     Ленинградская область — это просторы Ладоги и 

ширь Финского залива.  

Это старинные церкви и мощные заводы.  

Это бескрайние поля и необъятные леса.  

Это древние крепости и родные деревни.  

Это люди, для которых эти земли всегда были Родиной 

или стали новым домом. Для того чтобы понять 

истинное богатство нашего края, нужно знать во 

многом загадочную историю и уникальную культуру 

народов, проживающих здесь тысячи лет. Вепсы, водь, 

ижоры, ингерманландские финны, тихвинские карелы, 

русские — каждый из коренных народов не просто 

обладает самобытной культурой, древней историей и 

ярким национальным характером. Каждый народ, 

издавна живущий на нашей земле, даёт прекрасный, но 

ещё до конца не понятый нами опыт — как жить, 

работать и радоваться в согласии с природой, со 

своими древними традициями и в дружбе с самыми 

разными народами. Содержание дошкольного 

образования ДО включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает 

дошкольника. 

     Поликультурное воспитание строится на основе 
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изучения национальных традиций семей 

воспитанников дошкольного учреждения. Дети 

знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. 

Социально-

демографические 

особенности 

     Янино-1 (фин. Saksan Jaanila — Немецкое Янино) — 

посёлок городского типа во Всеволожском районе 

Ленинградской области.  

     Административный центр Заневского городского 

поселения. Во время Великой Отечественной войны по 

территории Всеволожского района проходила 

известная Дорога жизни. Благодаря ей блокадный 

Ленинград не погиб от голода и болезней. Интересных 

достопримечательностей в Янино достаточно. Среди 

живописных природных мест: лесопарки, берег ручья 

Караулов, рыбные и охотничьи хозяйства. Также во 

Всеволожском районе расположено несколько 

десятков озер. На сегодняшний день, согласно 

информации, указанной сотрудниками российского 

информационно-статистического центра, в Янино-1 

проживает около 20 тыс человек. Основная причина 

роста численности населения региона – 

положительный миграционный прирост как от 

межрегиональной, так и внешней миграции. 

Наибольшее количество внешних мигрантов 

прибывают в регион из Украины, Армении, 

Узбекистана, Казахстана и Азербайджана 

миграционный приток из других регионов РФ 

обусловлен более высоким уровнем доходов 

населения, близостью северной столицы, а также 

возможностью получения хорошего образования. 

Наличие среди родителей ДОУ широко 

представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым 

положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и 

неполные семьи. Этнический состав семей 

воспитанников - в основном дети из русскоязычных 

семей, от 5 до 10 % - составляют дети мигрантов из 

стран СНГ. При организации образовательного 

процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. С учетом особенностей 

демографической ситуации определяются формы, 

средства образовательной деятельности. 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

всех групп, функционирующих в ДОО в соответствии с Уставом 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии1. 
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     Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности (в соответствии с Уставом).  
1 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 
психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

1) 0 мес.-2 мес. – новорожденность, 2 мес.-1 г. – младенчество; 

2) ранний (от 1 года до 3 лет); 

3) дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет). 

Программа реализуется на русском языке – на государственном языке Российской 

Федерации. Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в 

ОО (режим работы ДОУ: с 7.00. до 19.00, 5 дней в неделю (кроме выходных и 

праздничных дней)).  

 

Группа раннего возраста 

(2-3 года) 

     Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок может 

думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном возрасте 

важен 

режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития 

является обеспечение двигательной активности ребенка. Активность проявляется в 

контексте определенной предметной ситуации, где важен характер совместной 

деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который 

раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих его. 

     Именно предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно- 

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие 

интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка. 

     Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, 

связанных с действием обследования предметов и построения на их основе целостных 

образов, а также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, 

формы, величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что 

затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется 

план образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность 

мышления и поведения. 

     В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 

инициативность, чувство доверия к сверстнику. 

     Основным достижениям возраста является самосознание, положительная 

самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных действий. 

     Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 

психологическая потребность в самостоятельности. 

Группа младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

     В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

     Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

     На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 
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форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно 

приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. 

Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения 

ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом 

возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия 

начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — 

партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.  

     Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. 

Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание 

и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных 

качеств ребенка. 

     Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению – любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства 

детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются 

дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки 

произвольности запоминания. 

     Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

     Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений 

о 

форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть 

существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

     Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на 

двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических 

семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение 

(семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

     Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. 

До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление 

ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода 

внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с 

взрослением. 

     Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая 

угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда 

ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 
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задумываясь, о чем будет сюжет). 

     Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

     Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше 

складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

     Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он 

пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и 

испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 

3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая 

успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как 

личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и 

родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с 

отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к 

своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается, — так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) 

хороший (-ая)». 

     Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого 

возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

     На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать 

процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое 

влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в 

этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей 

игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это 

проявляется при постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой 

цели. 

     В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

     У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
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     Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 

овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

     Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает 

и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

     На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). 

     Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 
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договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

     В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

     Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают 

голову и  плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время 

ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в 

сторону шага, свободнее становятся движения рук. 

     Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются 

вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 

прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые 

ноги). 

     Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

     Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг  

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и 

т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная 

пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: 

они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их 

расставляют. 

     На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают 

все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 
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способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и 

по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

     Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать 

все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной 

деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», 

«Лошадки» и др.). 

     У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня 

(по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 

движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двигательных). 

     Характеристика речевого развития. 

     В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

     При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти 

все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 

существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 

Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

     В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и 

содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции 

слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: 

появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 
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выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 

мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 

характера. 

     Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки  

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

     Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

     При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма 

диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь 

ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в 

конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.  

Группа младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

     На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

     Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

     Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится 

к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и 

в возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития. 

     Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его 

позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как 

равное существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с 

ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока 

только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, 

корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

     Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. 

     Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики — 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — 

машинки и оружие, девочкам — куклы. 

     Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 
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рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

     Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

     Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И 

только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития 

памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная 

память и основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

     Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

     Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития — совершенствуются различные виды ощущений, наглядных 

представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

     Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов 

наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако 

сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в 

тесной связи с предметом). 

     Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. 

     Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — 

ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него 

ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают 

угрозу с его «Я», активно фантазирует. 

     Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых 

действий (игры- головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.). 

     Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях 

со взрослыми или сверстниками. 

     Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более 

реалистично, чем в 3- летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с 

ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа 

сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

«зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 
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практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

     В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. 

Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается 

внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого 

мальчика (девочку). 

     В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества —

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

     Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

     В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

     Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
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предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным 

и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

     Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

     Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

     В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему 

картинках. 

     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

     Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

     Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений 

в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения 

со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

     Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. 

     Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
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мышлении и поведении. 

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

     Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

     Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

     Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды 

ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. 

Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена 

слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои 

усилия. 

     При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но 

в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются 

навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 

двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

     Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей. 

     Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением 

выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. 

     Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 
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шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 

типа показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 

1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

     Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время 

происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. 

     Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть 

все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

     Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и 

т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса 

формирования правил и языковых обобщений. 

     Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических 

правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, 

употреблении родительного падежа множественного числа). 

     Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. 

     Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной 

степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении 

рассказов- рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не 

могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

     На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 

114,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка 

     Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. 

     Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно 
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все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со 

взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если 

к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности 

во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества 

жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого 

(при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки 

его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения. 

     Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается 

механизм 

национальной идентификации. 

     Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом 

для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок 

начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, 

проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и 

т.д. Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно 

складывающийся образ самого себя. 

     В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) 

— становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, 

чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя — один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

     Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

     Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место 

начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют 

в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности — фильмов, 

мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов до 

нескольких дней. 

     Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки. 

     Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться 

способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать 

свои детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок 
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стремится 

действия. 

     В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

     Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной 

памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и 

эйдетическая — восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает 

приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

     Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

     Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. 

Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет 

настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

     Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — 

способности принять и понять позицию другого. Формируются действия 

моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, 

величину. 

     В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется 

от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все 

виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, 

игру. 

     Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. 

     Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и 

эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений. 

     Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) 

играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и 

начинает определять поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя 

организация поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все более 

побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным 

соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой 



25 
 

формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у 

детей правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того, чтобы 

тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ 

действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др. 

     У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. 

     Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. 

     В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

     Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
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цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. 

     Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

     В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

     Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется 

в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

     На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

     Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков, действий и поступков других людей. 

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
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и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. 

     Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 

за собой изображение). 

     Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится 

все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами 

их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

     Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится 

правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, 

движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, 

вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног 

при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

     Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, 

снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой. 

     На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 

ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся 

ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и 

упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 

50 

движений в минуту. 

     Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

     В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У 

детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 
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контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в 

речи старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки 

родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи 

в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических 

форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 

составлении связного высказывания. 

     В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа) 

(6-7 лет) 

     На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

     Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

     Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник 

социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями 

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков 

людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. 

Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям 

близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и 

конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к 

собственному социальному опыту. 

     Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже 

если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки 

зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

     У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

     Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 
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комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 

сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между 

различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, 

ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и 

морально нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической. 

     Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. 

     Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить 

свои интересы интересам группы. 

     Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально 

насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную 

память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и 

эйдетическая память. 

     Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-

образного мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности. 

     Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

     Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам 

до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. 

На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 

особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 

произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

     Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. 

     Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. 

     Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции. 

     Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 



30 
 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы. 

     В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении 

и деятельности — новообразования возраста. 

     Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

     Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), 

самореализации. 

     Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

     Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 
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уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

     В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем 

и 

устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. 

     При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. 

     Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
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произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи —монологическая. 

     Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

     Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–

7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются 

ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

     К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются 

высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 
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     На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного 

результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В 

результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны 

получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать 

их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников 

появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом 

в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на 

прогулке, экскурсии, в путешествии). 

     Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность 

достигает 65 движений в минуту. 

     Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 

синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных 

частей речи.  

     Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

     Возрастает и удельный вес разных типов предложений—простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого 

года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной 

речью.  

     Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). 

     Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных 

текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

     Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие 

(Д.Б.Эльконин). 

     Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению 

чтению и письму. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП (стр.5-17 

п.15) 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому реализация образовательных целей 

и задач Программы направлена на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных возрастных этапах и к концу дошкольного образования. 

     В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста:  

-младенческий (первое и второе полугодия жизни);  

-ранний (от одного года до трех лет);  

-дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

     Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным 

темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше 

или позже заданных возрастных ориентиров. Степень выраженности возрастных 

характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по 

причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых 

условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

     Планируемые результаты едины для обеих частей Программы (основной и 

вариативной -части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

1.3.1. Планируемые результаты на момент 

поступления ребенка в ОУ 

(к трем годам): 

 

 
 

1.3.2. Планируемые результаты в дошкольном возрасте: 

К четырем годам:  

 
 

К пяти годам:  
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К шести годам:  

 
 

1.3.3. Планируемые результаты на этапе завершения 

освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

 

 
 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

     Педагогическая диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

     Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В 

качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

     Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

     Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 
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взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации ООП ДО (Приложение №1.): 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 

3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС»; 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 

лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС»; 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС»; 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС».  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

     Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно-

образовательного процесса программ, методических пособий в соответствии с ФОП. 

     В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от 1,5 лет до 7-8 лет.  

     Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

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

     Более конкретное и дифференцированное описание воспитательных задач приводится в 

Программе воспитания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

От 1,5 лет до 2 лет  

 
 

От 2 лет до 3 лет  

 
 

От 3 лет до 4 лет  

 
 

От 4 лет до 5 лет  
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От 5 лет до 6 лет  

 
 

От 6 лет до 7 лет  

 
 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

     Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

− воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

− воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

− воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

− содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

− воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

− создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком, опыта милосердия и заботы; 

− поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

− формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.1.2. Познавательное развитие 

От 1,5 лет до 2 лет   

 
 

От 2 лет до 3 лет  
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От 3 лет до 4 лет  

 
 

От 4 лет до 5 лет  

 
 

От 5 лет до 6 лет  

 
 

От 6 лет до 7 лет  

 
 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: «Родина», 

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

     Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

-Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

-Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

-Воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности;  

-Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

-Воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.1.3. Речевое развитие 

От 1,5 лет до 2 лет  
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От 2 лет до 3 лет  

 
 

От 3 лет до 4 лет  

 
 

От 4 лет до 5 лет  

 
 

От 5 лет до 6 лет  

 
 

От 6 лет до 7 лет  

 
 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям: «Культура», «Красота».  

     Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

-Владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

-Воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

От 1,5 лет до 2 лет  
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От 2 лет до 3 лет  

 
 

От 3 лет до 4 лет  

 
 

От 4 лет до 5 лет  

 
 

От 5 лет до 6 лет  

 
 

От 6 лет до 7 лет  

 
 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура" и "Красота", что предполагает:  

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); -приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры;  

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка;  

-создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности;  

-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми) 

2.1.5. Физическое развитие 
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От 1,5 лет до 2 лет  

 
 

От 2 лет до 3 лет  

 
 

От 3 лет до 4 лет  

 
 

От 4 лет до 5 лет  

 
 

От 5 лет до 6 лет  

 
 

От 6 лет до 7 лет  

 
 

     Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает:  

-воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

-формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам;  

-воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств;  
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-приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития;  

-формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

2.2. Инструментарий (УМК) для инвариантной части и вариативной части по 

решению задач по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) 

Управление и организация работы ДОО 

Комплексные методические пособия 

-Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие саморегуляции 

у дошкольников.  

-Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.  

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: Проектная деятельность 

(5-7 лет).  

-Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми (3-7 лет).  

-Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования / Под ред. О.А. Шиян. 

-Современный детский сад: Каким он должен быть / Под ред. О.А. Шиян. 

Дополнительные методические пособия 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология дошкольника.  

-Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия / Под ред. Н.Е. Вераксы, А.Н. 

Вераксы.  

-Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников.  

-Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

-Уденховен Нико ван, Уденховен Рона Джалла ван. Раннее развитие детей. 

Культурологический подход.  

Оценка качества 

-К. Арчер. Повышение уровня физического развития детей за счет двигательной 

активности.  

-Сирадж И., Кингстон Д., Мелхиш Э. Обеспечение устойчивого совместного мышления 

и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет.  

-Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

Пособия для группы раннего возраста  

-Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие в ясельных 

группах детского сада (2-3 года).  

-Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2–3 лет.  

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для 

работы с детьми 2-3 лет.  

-Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет.  

-Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-

3 лет.  

-Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет.  

-Найбауэр А.В., Куракина О.В. Игровые сеансы с детьми в ясельных группах детского 

сада: Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.  
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-Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3 

года).  

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада: 2-3 года.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Инструментарий инвариативной части программы Вариативная часть 

программы 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 

года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

-Бердникова А.Г. Как справиться с капризами.  

-Кинтино А.Ж. 15 минут с ребенком. 

-Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года). -Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4–5 лет). 

-Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет).  

-Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Я люблю Россию! 

Парциальная 

программа. 

Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возвратс 5-7 лет. 

Нищева Н.В. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Методическое пособие (2-7 

лет).  

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

-Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей (4-7 лет). 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (4-7 лет).  

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий.  

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий.  

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий.  

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная группа (6-

7 лет): Конспекты занятий. 

Юный эколог. 

Парциальная программа 

экологического 

воспитания. 3-7 лет. 

Учебно-методическое 

пособие ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ ФГОС | 

Коллектив авторов. 

Наглядно-дидактические пособия 
«Безопасность на дороге» (Бордачева И.Ю.): «Безопасность на дороге», «Дорожные 

знаки», «История светофора».  

Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской транспорт», 

«Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние питомцы», 

«Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Зимние виды 
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спорта», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Летние виды спорта», «Морские 

обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Перелетные птицы», «Погодные явления», 

«Полевые цветы», «Птицы жарких стран», «Садовые цветы», «Спецтранспорт», 

«Строительные машины», «Хищные птицы», «Фрукты».  

Серия «Играем в сказку» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н.): «Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Три поросенка». Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Высоко в горах», «Государственные символы России», «Грибы», «День Победы», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные — 

домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы средней полосы», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки - друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», 

«Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Явления природы», «Ягоды 

лесные», «Ягоды садовые». Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

деревьях», «Расскажите детям о драгоценных камнях», «Расскажите детям о животных 

жарких стран», «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям о 

Московском Кремле», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям 

о транспорте», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о 

хлебе». 

Рабочие тетради 

Математика:  

-Игралочка. Математика для дошкольников 3-4 лет. Часть 1, 2. ФГОС ДО | Кочемасова 

Елена Евгеньевна, Петерсон Людмила Георгиевна 

- Игралочка. Математика для дошкольников 4-5 лет. Часть 1, 2. ФГОС ДО | Кочемасова 

Елена Евгеньевна, Петерсон Людмила Георгиевна 

- Игралочка. Математика для дошкольников 5-6 лет. Часть 1, 2. ФГОС ДО | Кочемасова 

Елена Евгеньевна, Петерсон Людмила Георгиевна 

- Игралочка. Математика для дошкольников 6-7 лет. Часть 1, 2. ФГОС ДО | Кочемасова 

Елена Евгеньевна, Петерсон Людмила Георгиевна 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года): Конспекты 

занятий.  

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет): Конспекты 

занятий.  

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет): Конспекты 

занятий.  

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет): Конспекты занятий. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи» – линейка методических пособий для детей от 3 до 7 

лет; -Бережнова О.В. «Мир звуков и букв» (подготовка к обучению грамоте) – линейка 

методических пособий для детей от 3 до 7 лет;  

-Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» – линейка методических 

пособий для детей от 3 до 7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

-Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

-Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние 

виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; 
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«Родная природа»; «Теремок».  

-Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Логопедия и 

развитие речи»: «Какое платье?», «Какое варенье?», «Какое мороженое?», «Какой 

сон?», «Какой суп?»  

-Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года», «Зимние стихи», 

«Весенние стихи», «Летние стихи», «Осенние стихи»  

Книги для чтения детям  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Рабочие тетради 

-Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин.  

-Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

-Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

-Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд) – 

линейка методических пособий для детей от 3 до 7 лет. -

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество) – линейка методических пособий для детей от 

3 до 7 лет.  

-Лыкова И. А. «Умные пальчики» (конструирование) – 

линейка методических пособий для детей от 3 до 7 лет.  

-И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» 

(Программа музыкального воспитания детей) – линейка 

методических пособий для детей от 3 до 7 лет 

Лыкова И.А. «Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.  

УМК «Цветные 

ладошки».  

 

Наглядно-дидактические пособия 

-Плакаты: «Арифметика цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра», «Оттенки цветов», 

«Цвет». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 

лет.  

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 

лет.  

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 

лет.  

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-7 

лет.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): Конспекты занятий.  

-Сборник подвижных игр для занятий с детьми: 2-7 лет / Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова. -Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.  

-Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.  

-Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

-Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.  

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 3-4 года.  

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 4-5 лет.  

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 5-6 лет.  

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 6-7 лет. 

Парциальные программы 

«Юный эколог»  

Авторская программа С.Н. Николаевой 

-Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет).  

-Юный эколог. Картины из жизни диких животных: Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями.  

-Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», 

«Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес – многоэтажный 

дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу».  

-Программа «юный эколог»: 3-7 лет.  

-Система работы в младшей группе: 3-4 года. Юный эколог.  

-Система работы в средней группе: 4-5 лет. Юный эколог.  

-Система работы в старшей группе: 5-6 лет. Юный эколог.  

-Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. Юный эколог. 

«Я люблю Россию!» 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. ФГОС. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет.  

УМК «Цветные ладошки».  

-Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

Планирование. Проектирование содержания. Методические рекомендации. Учебно-

методическое пособие. ФГОС ДО. 

-Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Планирование. 

Проектирование содержания. Методические рекомендации. Учебно-методическое 

пособие. ФГОС ДО. 
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-Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование. Проектирование содержания. Методические рекомендации. Учебно-

методическое пособие. ФГОС ДО. 

-Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование. Проектирование содержания. Методические рекомендации. Учебно-

методическое пособие. ФГОС ДО. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
     Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

     Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей.  

     В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог образовательного учреждения может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

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

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

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

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей.  

     Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  
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     Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и т.д.. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным.  

     Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, развивающая, 

воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная, развлекательная, 

диагностическая, психотерапевтическая и др.  

     В образовательном процессе ДОУ игра выступает как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей.  

     Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагогу необходимо максимально использует все варианты её применения. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка.  

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

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

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

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое);  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО;  

 продуктивную деятельность детей по интересам (рисование, лепка конструирование, и 

другое);  

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

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

проведения занятий.  

     Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

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

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

     Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  
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     При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ;  

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

 проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей);  

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

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

досуги и другое);  

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 опыты и эксперименты, коллекционирование, практико-ориентированные проекты и др. 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;  

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

 работу с родителями (законными представителями) воспитанников. Во вторую половину 

дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и 

практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

     Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

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

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы, изменять предметно-

развивающую среду и др.).  
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     К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, чтение художественной литературы.  

     Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив:  

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

     Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

     В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

     Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

     Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад 

и вторая половина дня.  

     Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений.  

     Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:  

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

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

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

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

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

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

     В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности.  

     С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

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

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

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

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда 

была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование 

для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

     Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

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

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов: 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

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

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

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

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

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

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

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

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

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

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

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

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

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
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детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

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

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

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

(отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с ФОП и 

Письмом министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 № МО-

16-09-01/587ТУ) 

     В соответствии с ФГОС ДО и Письмом министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 № МО-16-09-01/587ТУ организация работы с родителями строится 

по следующим направлениям:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их психического и физического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей дошкольного возраста;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

     Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного 

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

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
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     Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

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

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

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

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка;  

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;  

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

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

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

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

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей;  

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

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

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

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

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

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.  

     Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

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

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

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

     Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

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

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 

совместно с семьей.  

     Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка.  

     Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности:  

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

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

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

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

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

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

проводимыми в ДОО;  

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

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое).  

     Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

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

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

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями):  

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

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

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

занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

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

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

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

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

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

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

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

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

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое.  

     Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
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представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОО.  

     Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач.  

     Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

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

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

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

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

      Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

     Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют 

следующие методы:  

-организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

-осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

-мотивация опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы).  

     При организации обучения, педагоги используют традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) и дополняют методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

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

предметно-схематическую модель);  

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

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

представлений в новых условиях);  
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5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

     Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях.  

     Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

     При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

-демонстрационные и раздаточные;  

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные;  

-реальные и виртуальные.  

     Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию 

деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, 

рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может лежать 

ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент.  

     Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация).  

     Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  

     Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов.  

     Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия.  

     При реализации Программы педагоги ДОУ используют различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации программы осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

     Педагогические технологии:  

Технологии на основе деятельностного подхода:  

-технология – метод проектов  

-технология самостоятельной исследовательской деятельности детей  

- технология детского экспериментирования  

Игровые педагогические технологии:  

-технология «Блоки Дьенеша»  

-технология «Палочки Кьюзинера» 

-игровой набор «Дары Фребеля»  

Технологии обучения и развития:  

-Технология, основанная на ТРИЗ  

-Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности 
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     Согласно ФГОС ДО педагоги дошкольной образовательной организации используют 

различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей:  

1. В раннем возрасте (1 год - 3 года):  

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

другое);  

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

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  

-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры);  

-игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками);  

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

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала;  

-самообслуживание и элементарные тру действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое);  

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

2.В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); -речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка;  

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

     Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы, которые используются для развития 

следующих видов деятельности детей:  

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

мячом и другое);  

-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

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

-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); -познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);  

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
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-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

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

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

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

детей.  

     Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе.  

     При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности.  

     Выбор педагогов МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» сп ДО №4 педагогически 

обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.7. Направления и содержание, инструментарий реализации, реализуется с 

помощью программ: 

Патриотическое воспитание:  

1. Я люблю Россию! Парциальная программа. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возвратс 5-7 лет. Нищева Н.В.  

Познавательное развитие:  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей.  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика 

для детей.  

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для 

детей. Экономическое воспитание:  

• Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская Занимательные финансы программа 

азы финансовой культуры для дошкольников  

• Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019  

• Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. -М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019  

• Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019  

• Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. -М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019  

• Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019 2.7.  

Экологическое воспитание: 

• Юный эколог. Парциальная программа экологического воспитания. 3-7 лет. Учебно-

методическое пособие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ ФГОС | Коллектив авторов. 

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

    Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в ДО направлено 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

     КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДО осуществляют педагоги.  

Направления:  

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста;  

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей;  

• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; • консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и 

специальной психологии среди родителей;  

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами 

в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельность педагог-психолог;  

• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.  

     В ДО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа 

КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает:  

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы.  

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР.  

Цели коррекционной работы:  

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений;  

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников.  

Задачи КРР:  

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК);  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  
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• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

     Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК.  

     Коррекционно-развивающая работа в ДО реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.  

     Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации.  

     В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП):  

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО;  

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации;  

‒ одаренные обучающиеся;  

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

в нормативно установленном порядке;  

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

     КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых/индивидуальных занятий.  

     КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

     Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки:  

1) Диагностическая работа включает:  

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  
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‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности;  

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;  

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии;  

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;  

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;  

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

2) Коррекционно-развивающая работа включает:  

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации;  

‒ коррекцию и развитие высших психических функций;  

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности;  

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности;  

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  
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‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми;  

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

3) Консультативная работа включает:  

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 

форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

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

социализации.  

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологических 

групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, 

коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 

числе с использования ассистивных технологий.  

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-

ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации.  

     Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает:  

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

• снижение тревожности;  

• помощь в разрешении поведенческих проблем;  
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• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Включение ЧБД в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута психолого- педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики.  

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает:  

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития.  

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;  

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой;  

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;  

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики.  

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает:  

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

• формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);  

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.  

     Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка 

персонально. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации 

ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка.  

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания).  

     Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает:  
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• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы;  

• помощь в решении поведенческих проблем;  

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

• развитие рефлексивных способностей;  

• совершенствование способов саморегуляции. Включение ребенка из «группы риска» в 

программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 

 

2.9. Программа воспитания 

2.9.1. Пояснительная записка  

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке.  

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России.  

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО.  

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

2.9.2. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

Цель воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - 

личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах 

поведения; 2) формирование ценностного 

отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), 

другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в 

обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания 

1) Содействовать развитию личности, 

основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно 

своей совести;  

3) Создавать условия для развития и 

реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) Осуществлять поддержку позитивной 

социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

2.9.3. Направления воспитания 

1. Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 
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дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.  

3. Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

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

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

4. Познавательное направление воспитания.  
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

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

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

6. Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

7. Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

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

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

воспитанию художественного вкуса.  

2.9.4. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

2.9.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 
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общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

2.9.4.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране – 

России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи 

и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не 

оставаться равнодушным к чужому горю, 
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проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья – занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и 

волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
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деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.5. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 

2.9.5.1. Уклад образовательной организации 

    Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДО – это ее необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада ДО Содержание 

Цель и смысл деятельности ДО, её миссия Создавать современные условия для образования детей 

дошкольного возраста. Миссия ДО определена с учетом интересов 

воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных 

партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 

для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе.  

Администрация образовательного учреждения отвечает за 

разработку нормативно-правовых актов. Сотрудники учреждения, 

через работу Педагогического Совета участвуют в обсуждении и 

принятии. Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в родительском комитете. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение 

квалификации или переподготовки по необходимости; прохождение 

аттестации в соответствии со сроками.  

При поступлении в образовательное учреждение между родителями 

(законными представителями) и ДО заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-

партнёрами. 

Принципы жизни и воспитания в ДО • Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

• Принцип построения образовательной деятельности на основе 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

• Принцип поддержки самостоятельности и инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Образ ДО, её особенности, символика, внешний имидж Наш детский сад - «Ясная Поляна». ДО - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько 

десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого 

ребенка или закономерности его развития. Принципиально 

изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых, воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем 

учреждении становится сохранение (возрождение) условий, в 

которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими 

детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет собственное 

любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека 

будущего. Основной вектор, по которому движется детский сад – 

интеллектуальное развитие детей.  

Имидж педагога – это эмоционально окрашенный стереотип 

восприятия образа педагога в сознании воспитанников, коллег, 

социального окружения, в массовом сознании общество, порождая 

требования к профессиональному имиджу воспитателя, влияют на 

его содержание, реальные качества тесно переплетаются с теми, 

которые приписываются ему окружающими.  

Основные характеристики имиджа педагога:  
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- Профессиональная компетентность  

- Педагогическая эрудиция  

- Рефлексия  

- Импровизация  

- Общение  

Имидж выпускника:  

- овладевает основными культурными способами деятельности.  

- проявляет инициативу и самостоятельность во всех видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий.  

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, обладает чувством собственного достоинства, 

способен договариваться.  

- обладает развитым воображением, умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам.  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания.  

- у ребенка развита мелкая и крупная моторика, он подвижен, 

вынослив, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДО 

• сотрудничество с семьей.  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ключевые правила ДО Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  
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− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; − умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДО  

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДО, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Родители 

(законные представители) обязаны приводить ребенка в 

организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-

либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) 

проводится воспитателями или медицинским работником, которые 

должны опрашивать родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада не 

допускаются. После перенесенного заболевания, детей принимают в 

ДО только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

Категорически запрещается приносить в детский сад:  

•острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 
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(бусинки, пуговицы и т.д.).  

• продукты питания для угощения воспитанников.  

• какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать 

ребенку лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или 

другие особенности здоровья и развития, то родители (законные 

представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать о том, что своевременный приход в 

ДО - необходимое условие качественной и правильной организации 

воспитательно - образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка 

лично. Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. Родители (законные представители) 

обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В случае неожиданной 

задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы. Если родитель 

не может лично забрать ребенка из ДО, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию ДО и сообщить, кто будет 

забирать из числа тех лиц, на которых представлено личное 

заявление родителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной 

деятельности воспитанника: Основу режима ДО составляет 

установленный распорядок непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, сна и бодрствования, и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Режим ДО 

скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и 

их индивидуальных особенностей, климата и времени года в 
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соответствии с действующим СанПиНом. Режим обязателен для 

соблюдения всеми участниками образовательной деятельности. При 

организации режима пребывания воспитанников в ДО недопустимо 

использовать занятия в качестве преобладающей формы 

организации обучения. В течение дня предусмотрено 

сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени 

и отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» 

детей во время питания, пробуждения, выполнения ими каких – 

либо заданий.  

Права воспитанников ДО: ДО реализует право воспитанников на 

образование, гарантированное государством.  

Воспитанники, посещающие ДО, имеют право на:  

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического, психологического насилия, от оскорбления личности;  

• охрану жизни и здоровья воспитанника;  

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• предоставление условий для разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

• своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в целях выявления и ранней 

диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

• получение психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в ДО в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников;  

• перевод для получения дошкольного образования в форме 

семейного образования;  

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, 
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физкультурных и спортивных мероприятиях;  

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности;  

• бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными 

реализуемой в ДО основной образовательной программой 

дошкольного образования;  

• пользование имеющимися в ДО объектами культуры и спорта, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой в установленном 

порядке;  

• получение дополнительных образовательных услуг Дисциплина в 

ДО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений Поощрение 

воспитанников ДО за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, 

дипломов, благодарственных писем, сертификатов.  

Защита несовершеннолетних воспитанников ДО: Спорные и 

конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. В целях защиты прав воспитанников их родителей 

(законных представителей) самостоятельно или через своих 

представителей вправе использовать незапрещенные 

законодательством Российской Федерации способы защиты своих 

прав законных интересов.  

Меры социальной защиты  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих ДО, предоставляется компенсация 

родительской платы родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. Несовершеннолетним воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении Программы, социальной 

адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская и 

психологическая помощь на основании заявления или согласия в 
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письменной форме их родителей (законных представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями  
По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, 

родители (законные представители) воспитанников могут 

обратиться за консультацией к педагогам и специалистам ДО в 

специально отведённое на это время.  

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

• быть избранным в родительский комитет группы;  

• повышать педагогическую культуру;  

• если возникли вопросы по организации образовательного 

процесса, пребывания ребенка в группе, следует обсудить с 

воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, необходимо 

обратиться к методисту, руководителю СП. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДО Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что 

перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу 

того, что они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей (проводится утренний круг). Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее.  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы 

проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель 
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выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем - то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе.  

Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - 

формировать у детей чувства радости и положительные эмоции, 

музыкально - двигательную активность. Задачами педагога 

являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к 

празднику; развивать у детей эмоциональный отклик и желание при 

участии в совместных играх; создать условия для укрепления 

сотрудничества между детским садом и семьей в сфере воспитания 

дошкольников; создать у детей и родителей праздничное 

настроение. Ежегодные традиции: Конкурс чтецов «Белые 

журавушки», посвященный Дню Великой победы.  

Веселые старты «Я Чемпион», для детей подготовительных к школе 

групп. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: − акции: 

«Осенний десант», «Ёлочка – зеленая иголочка», «Покормите птиц 

зимой!», «Чистый двор – здоровая земля!», «Во дворах растут цветы 

небывалой красоты», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». 

− праздники: «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День 

космонавтики» (для старших и подготовительных к школе групп), 

«День Победы». − развлечения: «День матери», «Масленица», 

«Выпускной бал», «День семьи». − выставки: «Я и мой питомец», 

«ПДД», «Ты и я с книгой лучшие друзья» фотовыставки: «Я и 

мамочка моя», «Мой папа в армии служил». 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДО, 

учитывающие социокультурный контекст, внешнюю социальную и 

культурную среда ДО 

Отражение ценностей в РППС: Ценности Жизнь, Красота, 

Милосердие, Добро, Дружба, Сотрудничество реализуются и 

взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности жизни 

дошкольника.  

Родина: Патриотические уголки. Государственные символы РФ. 
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Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День России», 

«День флага». Художественная литература с региональным 

компонентом. Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. 

«Семейное древо». Творческие совместные поделки. Уголки для 

родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам о семье 

(День матери, День отца, День пожилого человека). Семейные 

альбомы, родословные, семейные гербы и др.  

Труд: Альбом «Профессии наших родителей». Уголки дежурства. 

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные 

костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества 

по народным промыслам. Полочка красоты (в группах). Центры 

театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. 

Музыкальный зал.  

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

«Логика и математика».  

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе 

жизни (стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. 

Спортивная площадка. Тематические уголки по ПДД. Тематические 

уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок 

уединения. Природа: приборы для наблюдений за природными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим способам 

деятельности для познания свойств объектов неживой природы 

(воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других). Коллекции 

камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона 

проживания. 



 
 

2.9.5.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность.  

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

2.9.5.3. Общности образовательной организации 

     Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. В ДО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - родители 

(законные представители).  

     Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

дошкольных отделений. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

˗ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

˗ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

˗ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

˗ заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

˗ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

˗ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

˗ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

˗ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

     Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

     Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольной группе.  
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     Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

     Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

     Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Детская общность. Общество 

сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

     Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

     Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДО обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

     Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей.  

     Воспитатель обязан соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

˗ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

˗ улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

˗ педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

˗ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в дошкольном отделении;  

˗ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

˗ уважительное отношение к личности воспитанника;  

˗ умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

˗ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

˗ уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

˗ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

˗ умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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˗ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

˗ знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

˗ соответствие внешнего вида статусу воспитателя. 

2.9.5.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

˗ образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

˗ образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

˗ образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

˗ образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

˗ образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

     Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

˗ воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;  

˗ воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности;  

˗ воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

˗ содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

˗ воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

˗ создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

˗ поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

˗ формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей.  

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

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

˗ воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

˗ приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

˗ воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности;  

˗ воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  
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˗ воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:  

˗ владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

˗ воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: ˗ воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  

˗ приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

˗ становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;  

˗ формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

˗ создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает:  

˗ формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

˗ становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническими нормами и правилами;  

˗ воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

2.9.5.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1. Работа с родителями (законными представителями) Работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДО. 

     Общепедагогические и специфические условия организации взаимодействия ДО и 

семьи:  

˗ сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми 

родителями (законными представителями) группы;  

˗ взаимосвязь разных форм работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения;  

˗ одновременное влияние на родителей (законных представителей) и детей, позволяющее 

сформировать ценностно-ориентированные отношения;  

˗ обеспечение в работе с родителями (законными представителями) определенной 

последовательности, системы согласования личных, индивидуальных и общественных, 

общечеловеческих ценностей;  
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˗ учет своеобразия условий жизни и ценностей каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности к решению вопросов воспитания на основе приобщения детей к 

ценностям традиционной культуры;  

˗ ценностно-ориентированный характер взаимоотношений работников дошкольного 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников: доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями;  

˗ соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям (законным 

представителям) воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  

Методы и формы организации взаимодействия с родителями:  

˗ посещение семей на дому; анкетирование;  

˗ наглядная пропаганда педагогических знаний;  

˗ родительские собрания (показ занятий-бесед, обсуждение увиденного и ранжирование 

своих впечатлений, выработка общих ценностных установок, раздача памяток по теме 

собрания); консультации, инструктажи, папки-передвижки; семинары-практикумы; 

презентации опыта работы; 

˗ дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной деятельности);  

˗ круглые столы; деловые игры; тренинги; почта доверия;  

˗ семейные проекты; творческие проекты;  

˗ тематические выставки художественного творчества, фестивали, конкурсы;  

˗ вечера вопросов и ответов (концентрированная педагогическая информация по самым 

разнообразным вопросам, в том числе и по формированию ценностных установок детей);  

˗ совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли.  

2. События образовательной организации. 

1) Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

     Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы 

(утренний и вечерний 

круг), дежурство, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Дидактические, сюжетно- Рассказ и показ Сюжетно-ролевые, 
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ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры драматизации, 

игровые задания, игры 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

воспитателя, беседы 

(утренний и вечерний 

круг), поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы 

(утренний и вечерний 

круг), поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные 

игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

Фольклорные). Видео 

просмотры. Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке - наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности 
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-Занятия  

˗Игровые упражнения  

˗Индивидуальная работа  

˗Игры-забавы  

˗Игры-драматизации  

˗ Досуги  

˗ Театрализации 

-Беседы  

˗Разыгрывание сюжета 

экспериментирование  

-Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов  

˗Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера  

˗Активизирующее общение 

педагога с детьми 

˗Работа в книжном уголке  

˗Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок  

˗Использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы)  

˗Трудовая деятельность  

˗Игровые тренинги  

˗Составление историй, 

рассказов  

˗ Работа с рабочей тетрадью 

˗Творческое задание  

˗Обсуждение  

˗Игровые ситуации  

˗Пространственное 

моделирование  

˗Работа в тематических 

уголках  

˗Целевые прогулки  

˗Встречи с 

представителями ГИБДД 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

-Игры-забавы  

˗Дидактические игры  

˗Подвижные игры  

˗Сюжетно-ролевые игры  

˗Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок  

˗Настольно-печатные игры 

-Творческая деятельность 

2) Проекты воспитательной направленности. Проектирование событий позволяет 

построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Проект понимается как 

комплекс целенаправленно организованных мероприятий (воспитательных ситуаций), 

позволяющих эффективно решать задачи приобщения детей к ценностям российского 
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общества. Намечены акции: «Осенний десант», «Елочка – зеленая иголочка», «Покормите 

птиц зимой!», «Чистая двор – здоровая земля!», «Во дворах растут цветы небывалой 

красоты», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».  

3) Праздники. Праздник в детском саду – это особая форма деятельности дошкольников, 

цель которой обогатить опыт детей новыми яркими, радостными впечатлениями. Создать 

условия для их творческой самореализации, проявления инициативы и 

самостоятельности, позитивного общения с другими детьми и взрослыми. Обязательные 

праздники в ДО: «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День космонавтики» (старшие и 

подготовительные группы), «День Победы». Развлечения: «День матери», «Масленица», 

«Выпускной бал», «День семьи».  

4) Общие дела – это главные традиционные общие дела, события ДО, которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются. Это комплекс 

коллективных, групповых и индивидуальных творческих дел, интересных и значимых для 

воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив:  

˗ Социальные акции – одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного 

содержания. С помощью проведения таких акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а 

трансформация знаний в отношение. Эта форма помогает привлечь родителей в 

«детсадовскую жизнь» своих детей. Помогает наладить тесную взаимосвязь между 

родителем и дошкольной организацией. Привлекает родителей к сотрудничеству и 

помощи своему ребенку в социальной адаптации в жизни. Именно «Социальная акция» 

призвана напомнить всем, что самое главное в жизни – это хорошие отношения между 

людьми, ведь на свете так много вещей, без которых человеку действительно невозможно 

прожить без дружбы, сострадания, любви и уважения. ˗ Совместные игры, развлечения, 

музыкально-театрализованные представления. Это одна из основных форм 

воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Данные 

представления проводятся в виде традиционных праздников, театральных постановок, 

развлечений, как на уровне детского сада так и групповые.  

˗ Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты, шахматные турниры, ГТО для дошкольников), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

˗ Выставки рисунков и фотовыставки: по тематике многих мероприятий проводятся 

выставки: информационные – стенгазеты «Я и мой питомец», «ПДД»; творческие «Ты и я 

– с книгой лучшие друзья», фотовыставки «Я и мамочка моя», «Мой папа в армии 

служил»,  

˗ Конкурсы чтецов, рисунков, поделок проводятся на различных уровнях - 

муниципальные, районные, ДО и требуют индивидуального подхода к каждому 

конкурсанту, с целью раскрытия творческого потенциала ребёнка.  

˗ Творческие мастерские. В мастерских дети занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Дети изготавливают различные макеты, подарки к 

различным праздникам, поделки для выставок. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. В группе работают следующие 

мастерские: «Мастерская по ремонту игрушек и книг», «Мастерская Деда Мороза», 

«Мастерская по изготовлению кормушек», «Мастерская по изготовлению поделок из 

природного и бросового материала».  

5) Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка).  

«Утренний круг» – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, настроиться на «работу», поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить планы и договориться о правилах. Именно на утреннем круге 
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зарождаются и обсуждаются новые приключения, обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы, а также планируются моменты, в которых дети становятся участниками 

образовательной деятельности. Воспитатель здесь несет функцию модератора, то есть он 

не главный, он просто направляет «сюжет» разговора в нужное, правильное русло. Это 

место для общения взрослых и детей, задающее смысл и стиль всей жизни группы. 

Структура «утреннего круга»:  

˗ Приветствие – пожелания, комплименты, подарки, внимание друг к другу будут основой 

для того, чтобы наладить коммуникацию на весь день.  

˗ Новая книга или игра.  

Игра – ее основа веселая (забавная, смешная) и вместе с тем полезная деятельность, в 

результате чего приобретается навык совместного нескучного времяпрепровождения. 

˗ Правила группы. Планирование предстоящей недели. Тема дня (недели) или обмен 

новостями – наиболее насыщенная часть. Такое общение и обсуждение позволяет 

слышать друг друга, слышать разных людей, отличающихся не только по характеру, 

темпераменту, интересам, но и способу выражения мысли, по темпу и стилю речи. 

«Мозговой штурм». Детям можно задать вопрос, который заставляет рассуждать, думать и 

спорить. Проектная технология. Высказывание идей по решению проблем или 

выстраивание гипотез, планирование, распределение в «рабочие группы», корректировка 

идей – все это можно обсуждать на «утреннем круге». «Утренний круг» рекомендуется 

проводить начиная с младшего дошкольного возраста (с 3 лет). Начинать с 5 – 10 минут и 

постепенно увеличивая длительность до 20 минут. «Вечерний круг» проводится в форме 

рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Это 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. Проводить его можно перед вечерней прогулкой.  

Вопросы, которые можно задать детям в конце дня:  

- «Что Вам запомнилось больше всего?»  

- «С какими трудностями Вы столкнулись? Что помогло с ними справиться?» 

- «Что было самое смешное, необычное?»  

- «О чем бы Вы хотели поделиться со своими родителями?»  

- «Что нового Вы узнали? Где это можно применить?»  

Прогулка.  

     Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов:  

- наблюдение;  

- двигательная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные упражнения;  

- индивидуальная работа по различным направлениям развития воспитанников;  

- трудовые поручения;  

- самостоятельная деятельность детей.  

     Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то вначале прогулки 

проводятся подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или 

спокойной игры.  

     Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.  

     Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с 

окружающим с учетом предшествующей деятельности детей, педагогических и 

оздоровительных задач, и строится в соответствии с календарным планированием в 

каждой возрастной группе. 

     Организация наблюдений: процесс наблюдения может быть организован за объектами 

и погодными явлениями. При планировании наблюдений воспитатель продумывает: 
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оборудование и материалы, используемые по ходу наблюдения, размещение детей; 

приемы привлечения внимания детей к наблюдению (сюрпризные моменты, загадки, 

постановка познавательной задачи, проблемная ситуация); приемы активизации 

умственной деятельности (поисковые вопросы, действия, сравнение, использование 

детского опыта). Организация двигательной активности. В двигательную деятельность 

детей на прогулке следует включать: подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке: в младшей группе – 6- 10мин, в средней группе – 10-15 мин, в 

старшей и подготовительной группах – 20-25 мин.  

     На вечерней прогулке: в младшей и в средней группах – 10-15 мин, в старшей и 

подготовительной группах – 12-15 мин.  

     Подвижные игры можно дополнять или заменять, спортивными упражнениями или в 

старшем дошкольном возрасте спортивными играми, играми с элементами соревнований. 

К спортивным упражнениям относятся: катание на санках, на лыжах, катание на 

велосипедах, самокатах. К спортивным играм относятся: городки, баскетбол, пионербол, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей; - организацию самостоятельной 

двигательной активности. В зависимости от погодных условий двигательная деятельность 

детей на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы дети не переохлаждались 

или не перегревались.  

     Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети находились длительное время без движений. 

Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, 

которых следует вовлекать в подвижные игры. Игры с высоким уровнем интенсивности 

движений не следует проводить в конце утренней прогулки перед уходом с участка, так 

как дети в этом случае становятся перевозбуждёнными, что отрицательно сказывается на 

характере их дневного сна, увеличивает длительность периода засыпания, может быть 

причиной снижения аппетита.  

     Организация индивидуальной работы: в соответствии с календарным планированием 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу по познавательному, речевому, 

социально-личностному, физическому или художественно-эстетическому развитию детей. 

С этой целью подготавливает все необходимые материалы и оборудование.  

     Трудовые поручения: воспитатель привлекает детей к сбору игрушек, оказанию 

посильной помощи по наведению порядка на участке после прогулки, уход за растениями 

и т.д.  

     В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит необходимый выносной 

материал, пособия для различных видов детской деятельности, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

     Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью детей: обеспечить им 

полную безопасность, научить использовать пособия в соответствии с их 

предназначением, осуществлять постоянный контроль за деятельностью детей на 

протяжении всей прогулки. 

 3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
     Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДО.  

     К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДО можно отнести:  

˗ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

˗ социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

˗ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  
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˗ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки;  

˗ рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

˗ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное);  

˗ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

˗ демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  

2.9.5.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДО или 

запланированные): 

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДО;  

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДО;  

-компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и безопасность;  

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

деятельности;  

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

общения с семьей;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

-компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Для образовательной деятельности используются следующие объекты: 

Музыкальный зал Предназначен для организации и проведения музыкально 

художественной деятельности детей, приобщения их к 

музыкальному искусству, для занятий детей театрально-

игровой деятельностью, развития их творческих и 

артистических способностей. 

Физкультурный зал Предназначен для физического воспитания детей, 

направленного на охрану жизни и укрепления их здоровья, 

своевременное формирование у них двигательных умений 

и навыков, развитие психофизических качеств и т.д. 

Прогулочные площадки Предназначены для проведения с детьми прогулок, 

подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и 

развлечений. 

Групповые помещения Предназначены для организации и проведения 

воспитательно-образовательного процесса, игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

     Содержание помещений соответствует требованиям, предъявляемых к их санитарному 

состоянию, а также требованиям пожарной безопасности. В детском саду созданы условия 

для организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в течение всего дня. Зоны 
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игровой территории отведены для каждой группы индивидуально. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой группы установлены веранды. На каждой 

площадке имеются песочницы и игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. 

Все малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в исправном состоянии, 

без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные.  

     Состояние и содержание территорий, зданий и помещений ДО соответствуют 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

     Технические средства обучения, используемые в ДО соответствуют следующим 

дидактическим функциям: уменьшение затрат времени, передача необходимой для 

обучения информации, рассмотрение изучаемого объекта по частям и в целом, 

обеспечение продуктивной деятельности воспитанников и педагога. 

Перечень современных технических средств, применяемых в ДО: 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 

Кол-во Возможность 

использования 

Расположение 

1. Компьютер 6 Инструмент организации 

образовательного процесса 

Групповые 

помещения, 

методический 

кабинет, кабинет 

руководителя, 

компьютерный 

класс, кабинет 

делопроизводителя, 

кабинет 

коменданта, 

Кабинет 

руководителя, 

Музыкальный зал, 

физкультурный 

зал, групповые 

помещения 

2. Принтер 6 Инструмент организации 

образовательного процесса 

3. Сканер 4 Инструмент организации 

образовательного процесса 

4. Ноутбук 14 Инструмент организации 

образовательного процесса 

5. Портативная колонка 5 Инструмент организации 

образовательного процесса 

6. Проектор 7 Инструмент организации 

образовательного процесса 

7. Музыкальный центр 1 Инструмент 

образовательной 

деятельности 

8. Электронное пианино 2 Инструмент 

образовательной 

деятельности 

  

      Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

2.9.5.7. Социальное партнерство 

     Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

взаимодействие с организациями:  

− Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр образования»;  

− Амбулатория «Заневский пост»;  

− МО «Заневское городское поселение»;  

− ДДЮТ, КСДЦ и ДЮСШ;  

− 15 пожарный отряд МЧС;  

− планетарий.  

     Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); участие представителей организаций-партнеров в 

проведении занятий в рамках дополнительного образования; проведение на базе 

организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; реализация различных проектов воспитательной направленности, 
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совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

 

 

 

2.9.6. Организационный раздел Рабочей программы воспитания. 

2.9.6.1. Кадровое обеспечение 

     Дошкольное учреждение выполняет требования к кадровым условиям реализации   

Программы, которые включают:  

− укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

− уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДО;  

− непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДО.  

     Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

1) Руководитель СП ДО ˗ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДО;  

˗ создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

˗ проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДО за учебный год;  

˗ планирует воспитательную деятельность в ДО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

˗ регулирование воспитательной деятельности в ДО;  

˗ контроль исполнения управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДО). 

2) Методист - организация воспитательной деятельности в ДО;  

˗ разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

˗ анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

˗ планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

˗ организация практической работы в ДО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

˗ проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДО совместно с Педагогическим советом;  

˗ организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

˗ проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 
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образовательных организаций. 

3) Воспитатель  

4) Инструктор по 

физической культуре  

5) Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством и 

физической культурой;  

˗ формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДО;  

˗ организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

˗ внедрение здорового образа жизни;  

˗ внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

˗ организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

6) Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятия 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

˗ участвует в организации работы по формированию общей 

культуры воспитанников. 

7) Специалисты (учитель-

логопед, педагог-

психолог)  

Коррекционная помощь. 

     Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-вспомагательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.  

     Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений привлечены педагоги дополнительного образования (по физическому 

развитию, познавательному развитию и т.д.). Педагоги ДО имеют среднее 

профессиональное или высшее образование, что отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, профессиональных 

стандартах. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46).  

     Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники ДО.  

     В ДО созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных конкурсах, 

конференциях, семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. 

Организована работа по профессиональному росту педагогов.  

     Методическая работа осуществляется по годовому плану через разные формы 

методической работы (семинары, практикумы, консультации, методическое объединение, 

наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, представление 

передового опыта, инновационная и проектная деятельность).  

     ДО функционирует с применением профессиональных стандартов. Должностные 

инструкции педагогов соответствуют трудовым функциям, установленным 

профессиональным стандартом «Педагог». 

2.9.6.2. Нормативно-методическое обеспечение.  
     Для реализации программы воспитания ДО рекомендуется использовать практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф.  
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     Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДО включает:  

˗ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». ˗ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. 

˗ Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 

1028. Основные локальные акты:  

˗ Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

СП ДО .  

˗ Годовой план работы на учебный год.  

˗ Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДО.  

˗ Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДО). 

2.9.6.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

1. По своим основным задачам воспитательная работа в ДО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в ДО лежат традиционные ценности российского общества. В ДО 

созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов и 

так далее), одаренные дети и другие категории. Инклюзия подразумевает готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

2. Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
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     Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться);  

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития);  

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДО, обеспечение 
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вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1. ФОП ДО не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДО 

право самостоятельного проектирования РППС.  

     В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы.  

2. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

3. РППС включает организованное пространство (территория ДО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития.  

4. РППС ДО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

5. При создании РППС ДО учитываются:  

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

климатические условия, в которых находится ДО;  

˗ возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; ˗ задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

˗ возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности).  

6. С учетом возможности реализации образовательной программы ДО в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует:  

˗ требованиям ФГОС ДО;  

˗ образовательной программе ДО;  

˗ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДО;  

˗ возрастным особенностям детей;  

˗ воспитывающему характеру обучения детей в ДО;  

˗ требованиям безопасности и надежности.  
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7. Наполняемость РППС соответствует целостности образовательного процесса и 

содержит элементы необходимые для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

8. РППС ДО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

9. В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

10. РППС в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

11. В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса, имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений ДО к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

12. В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребенка и взрослого (мультстудия, роботизированные и технические игрушки и другие).  

13. Для детей с ОВЗ в ДО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
1. В ДО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

˗ к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

˗ оборудованию и содержанию территории;  

˗ помещениям, их оборудованию и содержанию;  

˗ естественному и искусственному освещению помещений;  

˗ отоплению и вентиляции;  

˗ водоснабжению и канализации;  

˗ организации питания;  

˗ медицинскому обеспечению;  

˗ приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

˗ организации режима дня;  

˗ организации физического воспитания;  

˗ личной гигиене персонала;  

3) выполнение ДО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение ДО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДО;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДО.  
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2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДО учитываются 

особенности их физического и психического развития.  

3. ДО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией.  

4. ДО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДО.  

5. В соответствии с ФОП ДО оставляет за собой право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации образовательной программы.  

6. В ДО имеется компьютерный класс.  

7. В соответствии с ФОП ДО в ДО предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов: расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

8. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

9. Инфраструктурный лист ДОО для образовательной деятельности используются 

следующие объекты: 

Музыкальный зал Предназначен для организации и проведения музыкально - 

художественной деятельности детей, приобщения их к 

музыкальному искусству, для занятий детей театрально-

игровой деятельностью, развития их творческих и 

артистических способностей. 

Физкультурный зал Предназначен для физического воспитания детей, 

направленного на охрану жизни и укрепления их здоровья, 

своевременное формирование у них двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и т.д. 

Прогулочные площадки Предназначены для проведения с детьми прогулок, 

подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и 

развлечений. 
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Групповые помещения Предназначены для организации и проведения 

воспитательно образовательного процесса, игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Компьютерный класс Предназначен для детей с целью развития навыков и 

способностей в интеллектуальных, сюжетно-ролевых 

компьютерных играх. 

     Размеры помещений, количество специализированных кабинетов, оснащенность 

соответствуют возрастным параметрам, ТСО, полный комплект учебно-методических 

пособий. Кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, оснащены необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Содержание помещений 

соответствует требованиям, предъявляемых к их санитарному состоянию, а также 

требованиям пожарной безопасности.  

     В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности детей на свежем 

воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены для каждой группы 

индивидуально. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой группы 

установлены веранды. На каждой площадке имеются песочницы и игровое оборудование, 

соответствующее возрасту детей. Все малые архитектурные формы надежно закреплены, 

находятся в исправном состоянии, без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и 

безопасные.  

     Состояние и содержание территорий, зданий и помещений ДО соответствуют 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. Предметная образовательная 

среда групп в достаточном количестве оснащена разнообразным оборудованием и 

дидактическими материалами по всем образовательным областям в соответствии с 

образовательными программами, реализуемыми в ДО.  

     Технические средства обучения, используемые в ДО соответствуют следующим 

дидактическим функциям: уменьшение затрат времени, передача необходимой для 

обучения информации, рассмотрение изучаемого объекта по частям и в целом, 

обеспечение продуктивной деятельности воспитанников и педагога. 

3.4. Кадровые условия реализации Федеральной программы. 
1. Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341):  

− Методист  

− Воспитатель  

− Музыкальный руководитель  

− Инструктор по физической культуре  

2. Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДО или в дошкольной группе. 

3. Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы 

или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.  

4. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
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трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.  

5. В целях эффективной реализации Программы ДО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДО и/или учредителя.  

3.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

     Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДО, потребностей участников образовательных 

отношений. Основными компонентами режима в ДО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности.  

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие требования:  

− режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;  

− при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;  

− физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах;  

− возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале.  

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима 

дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 
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Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут 

или 75 

минут при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа  

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее для детей до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы 

пищи определяются 

фактическим временем 

нахождения в организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, 

обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин, 
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второй ужин 

     ДО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

− при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно.  

− при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.  

     В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, 

второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности (2-3 года) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Приём детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 

4. Игровая деятельность детей, подготовка к 

познавательно – игровой деятельности 

8.40-9.00 

5. Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

9.00-9.50 

6. Второй завтрак 9.50-10.00 

7. Подготовка к прогулке, СОД (в помещении, на 

прогулочном участке) 

10.00-11.20 

8. Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.20-11.45 

9. Обед 11.45-12.20 

10. Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

11. Дневной сон 12.30-15.00 

12. Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

13. Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.20-16.00 

14. Совместная образовательная деятельность, 

организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа 

16.00-17.00 

15. Вечерний круг. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

17.00-17.30 

16. Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17.30-19.00 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год группы младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности (3-4 года) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Приём детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 
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2. Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 

4. Утренний круг 8.40-8.50 

5. Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

8.50-9.50 

6. Второй завтрак 9.50-10.00 

7. Подготовка к прогулке, СОД (в помещении, на 

прогулочном участке) 

10.00-11.55 

8 Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

11.55-12.15 

9. Обед 12.20-12.50 

10. Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12.50-15.20 

11. Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.20-15.35 

12. Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.35-15.50 

13. Совместная образовательная деятельность, 

организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа 

15.50-16.50 

14. Вечерний круг 16.50-17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой. 

18.30-19.00 

 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год группы младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности (4-5 года) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Приём детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), самостоятельная деятельность 

7.00-8.05 

2. Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.15-8.45 

4. Утренний круг 8.45-8.55 

5. Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

8.55-10.05 

6. Второй завтрак 10.05-10.15 

7. Подготовка к прогулке, СОД (в помещении, на 

прогулочном участке) 

10.15-12.00 

8. Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

12.00-12.20 

9. Обед 12.20-12.50 

10. Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12.50-15.20 

11. Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.20-15.40 

12. Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.40-16.00 

13. Совместная образовательная деятельность, 

организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа 

16.00-17.50 
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14. Вечерний круг 16.50-17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой. 

18.30-19.00 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год группы старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Приём детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.20-8.40 

4. Утренний круг  8.40-8.50 

5. Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

8.50-10.30 

6. Второй завтрак 10.30-10.40 

7. Подготовка к прогулке, СОД (в помещении, на 

прогулочном участке) 

10.40-12.30 

8. Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

12.30-12.40 

9. Обед 12.40-13.00 

10. Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13.00-15.30 

11. Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.30-15.45 

12. Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.45-16.00 

13. Совместная образовательная деятельность, 

организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа 

16.00-16.50 

14. Вечерний круг 16.50-17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой. 

18.30-19.00 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год группы старше дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1. Приём детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

2. Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство 8.25-8.40 

4. Утренний круг  8.40-8.50 

5. Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам 

8.50-10.50 

6. Второй завтрак 10.50-11.00 

7. Подготовка к прогулке, СОД (в помещении, на 

прогулочном участке) 

11.00-12.30 

8. Возвращение с прогулки, культурно-

гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы 

12.30-12.40 
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9. Обед 12.40-13.00 

10. Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

13.00-15.30 

11. Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.30-15.45 

12. Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.45-16.00 

13. Совместная образовательная деятельность, 

организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа 

16.00-16.50 

14. Вечерний круг 16.50-17.00 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

16. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход домой. 

18.30-19.00 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год в дошкольных группах  

(тёплый период года) 

(2-3 года) / (3-4 года) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 

1 Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 

деятельность, общение, индивидуальная работа 

с детьми. 

 

7.00 - 8.15 

2 Музыкально-ритмическая гимнастика (на 

улице) 

8.15 - 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

 

8.25 - 9.00 

 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, общение, самостоятельная 

деятельность, игры. 

 

9.00 - 11.40 

5 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 - 9.30 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

 

11.40-11.50 

7 Обед 11.50-12.20 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

9 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения; 

воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 

15.10-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

11 Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке. 

Прогулка: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, досуги, общение и 

деятельность по интересам. 

Уход домой. 

15.50-19.00 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год в дошкольных группах  

(тёплый период года) 

(4-5 лет) / (5-6 лет) 

№ п/п Мероприятие Время в режиме дня 
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1 Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 

деятельность, общение, индивидуальная работа 

с детьми. 

 

7.00 - 8.15 

2 Музыкально-ритмическая гимнастика (на 

улице) 

8.15 - 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

 

8.25 - 9.00 

 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, общение, самостоятельная 

деятельность, игры. 

 

9.00 - 11.45 

5 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.50 – 10.05 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

 

11.45-11.55 

7 Обед 11.55-12.20 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

9 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения; 

воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 

15.20-15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

11 Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке. 

Прогулка: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, досуги, общение и 

деятельность по интересам. 

Уход домой. 

15.50-19.00 

 

Примерный режим дня на 2023-2024 учебный год в дошкольных группах  

(тёплый период года) 

(6-7 лет)  

№ п/п 

 

Мероприятие Время в режиме дня 

1 Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 

деятельность, общение, индивидуальная работа с 

детьми. 

 

7.00 - 8.15 

2 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15 - 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

 

8.25 - 9.00 

 

4 Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, общение, самостоятельная 

деятельность, игры. 

 

9.00 - 11.45 

5 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.45 – 10.00 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

 

11.45-11.55 
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7 Обед 11.55-12.20 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.15 

9 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения; 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.15-15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

11 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к прогулке. 

Прогулка: развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, досуги, общение и 

деятельность по интересам. 

Уход домой. 

15.50-19.00 

 

3.6. Календарь основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

 

Месяц Памятная дата 

Сентябрь 1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День отца 

в России 

Ноябрь  4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  3 декабря: День неизвестного солдата;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

Январь  27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

Февраль  2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март  8 марта: Международный женский день;  
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно);  

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель  12 апреля: День космонавтики. 

Май  1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь  1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль  8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август  12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День российского кино. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 Система мониторинга освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Приложение № 2 «Описание развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ». 

Приложение № 3 Комплексно-тематическое планирование. 
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Дополнительный раздел. 

Краткое описание программы. 

Основная программа дошкольного образования  

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» сп ДО №4 

       С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об Утверждении Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» дошкольные образовательные 

учреждения начнут работать по новой федеральной образовательной программе (далее 

ФОП ДО). 

        ФОП ДО вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам 

работы с детьми в детских садах и позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования:  

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;  

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания.  

        Основная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» сп ДО 

№4 (далее Программа) позволит объединить обучение и воспитание в единый процесс на 

основе традиций и современных практик дошкольного образования, подкрепленных 

внушительным объемом культурных ценностей.  

        В соответствии с ФГОС ДО реализация Программы направлена на достижение 

следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 

     Целью Программы в соответствии с ФОП является разностороннее развитие ребенка 

в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

     К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа направлена на решение следующих задач (в соответствии с ФГОС ДО). 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее-преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

Цель Программы в соответствии с ФОП ДО достигается через решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа (жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

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

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

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России); создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО в соответствии с ФГОС ДО и 

дополненных ФОП ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
      В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы.  

       В целевом разделе Программы представлены:  

 цели, задачи, принципы её формирования;  

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

также на этапе завершения освоения Программы;  

 подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов.  

       Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

физическое развитие).  

       В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных 

целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

детей-инвалидов.    

      В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

       Организационный раздел Программы включает:  

 описание психолого-педагогических и кадровых 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 примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений.  
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       В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

примерный календарный план воспитательной работы. Реализация программ, направленных на 

обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 

осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО.  

       При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования.  

       Основная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» сп ДО №4 

полностью представлена на сайте учреждения в разделе «Дошкольное образование», «Документы 

ДО». 


	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
	«ЯНИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
	структурное подразделение Дошкольное отделение № 4

		2023-12-04T09:51:34+0300
	Зюзин Анатолий Борисович




