
 
 

 

 



1 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

   

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.2 Цели и задачи Программы 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1.5 Планируемые результаты реализации Программы 

1.6.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5 Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями 

воспитанников. 

2.6 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

2.7 Рабочая программа воспитания 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Условия реализации программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.1.3 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы  

3.1.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.1.6.  Распорядок и режим дня  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования      МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №9» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847) (далее – ФОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ 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 закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 
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‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МБДОУ; 

‒ Программа развития МБДОУ; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;   

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и 

малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания 

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 

детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
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более 40%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу 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);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и  пункта 14.1 раздела 2 ФОП ДО, целями 

Программы являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
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успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 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, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО, п. 14.2 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию Программы 
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Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных 

ФГОС ДО: 

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

и дошкольного возраста), 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 ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО 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. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты освоения 

программы.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
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В ДОУ функционирует 10 групп, из них 2 группы для детей раннего возраста, 8 

групп для детей дошкольного возраста. Все группы однородны по возрастному 

составу детей. Функционируют в режиме пятидневной рабочей недели (с 

понедельника по пятницу). Режим работы ДОУ в соответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятельности: с 7.00 до 19.00 – с понедельника по четверг; с 

7.00 до 18.00 – в пятницу. Продолжительность пребывания детей в ДОУ в режиме 

полного дня - 12 часов (11 часов в пятницу).   

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка, т.е. позволяет педагогам гибко выстраивать 

педагогический процесс с учетом развития детей, осуществлять его 

индивидуализацию и добиваться достижения планируемых результатов у 

большинства детей к концу каждого возраста. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К 

двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела 

мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной 

ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема 

головного мозга и формированием нервных связей. 

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

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К 

двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время 

от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все 

движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 

подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 
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ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

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

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

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

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать 

прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем 

объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе 

с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом 

и отдельные его части. В области восприятия происходит формирование 

перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. 

Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. 

Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере 

взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и 

одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится 

основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 

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

лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в 

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

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. 

Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного 

мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение 

соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 
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выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - 

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, 

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех 

лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

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

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между 

качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его 

речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с 

которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

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

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого 

ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не 

замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении 

года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

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

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится 

все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи 

на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один 

год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое 

манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

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

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

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

возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 
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Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после 

показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно 

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

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение 

со взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление 

привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение 

за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка 

ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

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

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра 

рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

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

процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

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

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

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

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

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

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам 

мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие 

мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

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

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
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ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  Размышляя об 

отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их образы. 

Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

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

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

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

Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. 

Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 
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Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально 

значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах 

окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания 

– внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 

образного мышления, наличием самосознания и начальными формами 

произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). 

Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

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

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

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного 

воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, 

где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

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

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой 

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной 

форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-
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деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, 

преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к 

сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок 

может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в 

большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. 

Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок 

начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что может 

повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, 

но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. 

Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание 

преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к 

образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

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

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-

пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного 

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются 
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такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году 

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

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая 

сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование 

системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном 

возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая 

речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться 

в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны 

игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики 

рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-

пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-

деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой 

игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на 

похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками 

также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление 

быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие 

произвольности. В игре ребенок может управлять собственным поведением, 

опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно 

осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 
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начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

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

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих 

результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное 

влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная 

временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в 

пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов. 

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

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической 

стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая 

сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие 

несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по 

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и 

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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

игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности 

могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма 

общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным 

детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес 

по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

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

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять 

личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

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

время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким 

по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-

семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у 
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детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей 

старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут 

дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. 

К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как 

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

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных 

центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления 

когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время 

сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 

минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами 

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

некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается 

роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более 

обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются 

основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным 

картинкам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч 

слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

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

пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 
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характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками 

преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен 

детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, 

сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

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

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

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

опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 

Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая 

идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности 

к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием 

своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
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достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

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

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 

четырем, пяти, шести годам» 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 основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

- Планируемые результаты в раннем возрасте к трем годам (см.п. 15.2 ФОП ДО); 

- Планируемые результаты в дошкольном возрасте к четырем годам (см.п.15.3.1 

ФОП ДО); 

- Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам (см.п.15.3.2. ФОП 

ДО); 

-Планируемые результаты в дошкольном возрасте к шести годам (см.п. 15.3.3ФОП 

ДО); 

- Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) (см.п. 15.4.ФОП ДО). 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные 
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методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для 

детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. В процессе наблюдения педагог 

обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются в 

диагностической карте.  Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Результаты 

наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др. Анализ продуктов детской деятельности может 

осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ 

по аппликации, фотографий работ по лепке,построек, поделок и др.). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). Педагогическая диагностика завершается 

анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс 

Обязательная часть соответствует требованиям ФОП ДО (п.16) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Подходы к 

проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике 

обязательной части Программы. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным в ФГОС ДО. 
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В каждой образовательной области сформулирована общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам и, по сути, задает конечную 

результативность (к 6-7 годам). 

Обязательная часть соответствует: 

-социально-коммуникативное развитие (п.18 ФОП ДО); 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие: 

Автор Название методического пособия 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: для работы с 

детьми с 2 до 7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-

7 лет). 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду 

Саулина Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Л.В.Коломийченко Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социально- коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою 

добра» (вар.часть) 

Коллектив педагогов ДОУ  

 

-познавательное развитие (п.19 ФОП ДО); 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор Название методического пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Помораева И.А., Позина 

В.А.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулке с малышами» (2-4 года) 

 

- речевое развитие (п.20 ФОП ДО); 

Методические пособия для решения задач образовательной области «Речевое 

развитие» 

Автор Название методического пособия 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. 

 

- художественно – эстетическое развитие (п.21 ФОП ДО); 

Методические пособия для решения задач образовательной области 

«художественно – эстетическое развитие» 

Автор Название методического пособия 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с 
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детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: для работы с 

детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

Е.Ф.Фешина «Лего-конструирование в детском саду» 

 

 

- физическое развитие (п.22 ФОП ДО). 

Методические пособия для решения задач образовательной области «Физическое 

развитие» 

Автор Название методического пособия 

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения:для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Н.В.Полтавцева, 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Обязательная часть соответствует п.23. ФОП ДО 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей 

Возраст  Виды детской деятельности 

Ранний 

возраст  

(1-3 г.) 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и др.);  

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.);  

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстникам и под руководством взрослого; 

 ‒ двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);  

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-

отобразительная, игры с дидактическими игрушками);  

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь);  

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного ‒ строительного материала;  

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.);  

‒музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 
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Дошкольный 

возраст  

(3- 8 л) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и др.);  

‒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 др.);  

‒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). 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Образовательная деятельность в ДОО 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 ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

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

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
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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. 

          В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

          Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: беседа,  

рассказ, эксперимент, наблюдение, дидактическая (или любая другая игра, 

возникающая по инициативе педагога) 

          Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: игровые ситуации, игры-путешествия, 

творческие мастерские, творческие лаборатории, целевые прогулки, экскурсии, 

интерактивные праздники. 

        Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: детско-родительские 

и иные проекты, тематические дни, тематические недели. 

       Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности и выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, развлекательную, диагностическую, и другие. 

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

другие); 

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

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

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

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения;  

беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с 

объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
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опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи  

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

по выбору и интересам. Возможность осуществлять выбор деятельности в 

соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником 

эмоционального благополучия в детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 -самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-  развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  В   развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

           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 четырех-пяти 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 
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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 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 пяти-семи 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 
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деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

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

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 

с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

семьями воспитанников. 

Обязательная часть соответствует п.26 ФОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является конструктивное взаимодействие с семьей. Педагоги предоставляют 

родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и 

деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими 

впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, 

проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. 

Также ДОУ привлекает семьи воспитанников к активному участию в 

образовательном процессе, через различные формы:  

• Родительские собрания, практикумы, индивидуальные собеседования.  

• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах (презентация Программы в центрах родительской 

информации).  
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• Традиции и праздники ДОУ (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие).  

• Анкетирование с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

• Совместные мероприятия по благоустройству и созданию условий в группе и 

на участке.  

• Совместные экскурсии, создание тематических альбомов.  

• Индивидуальные программы сопровождения семей группы риска социально 

опасного положения.  

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье.  

• Индивидуальные консультации для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

• Семейные портфолио в группах.  

• Фотовыставка, фотоальбомы «Я и моя семья», «Увлечения моей семьи» и т.п.  

• «Школа для родителей» - мероприятия для семей воспитанников, 

поступающих в детский сад.  

• Обследования ребенка в присутствии родителей/законных представителей (по 

желанию родителей).  

• Выставки детских и совместных с родителями творческих работ.  

• Совместные акции.  

• Детско-родительские проекты.  

• Групповой «телефон доверия» - для установления обратной связи с 

родителями, выявления вопросов и проблем, связанных с работой конкретной 

группы.  

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Обязательная часть соответствует п.27 ФОП ДО 

Программа предполагает образование обучающихся с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися в условиях групп комбинированной направленности.   В 

дошкольном учреждении функционируют 2 группы комбинированной 

направленности (дети с ТНР, ЗПР). 

КРР организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

 - на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППк. 

 Цели, задачи коррекционной работы представлены в адаптированных 

образовательных программах по указанным нозологиям.   

Коррекционно – развивающее сопровождение осуществляют воспитатель 

группы, педагог - психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре в зависимости от имеющихся нарушений в 

развитии.  

КРР ДОО 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. Строится дифференцированно, в зависимости от 

имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития, и 

предусматривает 
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В соответствии с динамикой или незначительными улучшениями в развитии 

ребёнка в АОП могут вносится изменения и дополнения. 

Задачами деятельности педагогов с детьми с ОВЗ являются:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной РППС, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

-  формирование у детей общей культуры.  

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений 

на данный момент лежат методические рекомендации Н.В.Нищевой, Филичевой Т.Б. 

Чиркиной Г.В. 

 В основе деятельности учителя – дефектолога лежат методические 

рекомендации С.Г. Шевченко, Е.А.Стребелевой. 

 В основе деятельности педагога -психолога лежат методические 

рекомендации Е.А.Стребелевой, Коноваленко С.В, Веракса А.Н. 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел  

Пояснительная записка  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

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». 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирования 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. Целевые ориентиры следуют 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые взаимосвязаны с портретом выпускника и с базовыми нравственными 
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ценностями. Взаимодействие участников образовательных отношений построено с 

учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми 

субъектами образовательных отношений и определяет шесть направлений 

воспитания ребенка: 

 -ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

 - ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

-ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Цели и задачи 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. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка 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 ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 
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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 её 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 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). 

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. 

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 ребёнок 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 ребёнка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком 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 ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
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формированием навыка культурного поведения. 

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 ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

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

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

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 лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

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. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка 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. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению 

у ребёнка 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 ребёнка. Искусство 

делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 
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воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка 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. 
 

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 

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, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 
 

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, 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. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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 деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

следующие приоритетные направления: патриотическое, социальное и 

познавательное которые дополняются с учетом ООП ДО, Программы развития 

ДОУ;  

Задачи воспитания, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство Чернушинским 

краеведческим музеем, Чернушинской центральной библиотекой. 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

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. 

Воспитывающая среда включает: 

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 
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разновозрастное детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то 

в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются 

с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных 

областей (таблица 1) 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных 

областей 



Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование  

у ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать 

«патриотизм 

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) 

• Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

• Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию своего 

народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, к 

культурному 

наследию народов 

России 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам страны 

(флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к 

традициям и 

Художественно-

эстетическое 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

своей семьи, 

малой родины)  

• Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя и 

творца», 

устремленного в 

будущее, 

уверенного в 

благополучии и 

процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и 

порядка, 

опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем - на 

развитие всего 

своего 

населенного 

пункта, района, 

великому 

культурному 

наследию 

российского народа 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

края, Отчизны в 

целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать 

ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на 

основе 

творческого 

взаимодействия в 

детско- взрослой 

общности 

• Способствовать 

освоению 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном 

аспектах 

• Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям), 

соседям, другим 

людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

• Воспитывать 

социальные чувства 

и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

навыки 

сотрудничества, 

умения соблюдать 

правила, активной 

личностной 

позиции 

• Создавать 

условия для 

возникновения у 

ребёнка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

приобретения 

ребёнком опыта 

милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать 

отношение к 

родному языку как 

ценности, развивать 

умение чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

говорить красиво 

(на правильном, 

богатом, образном 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

языке). 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать 

освоению детьми 

моральных 

ценностей 

• Формировать у 

детей 

нравственные 

качества и 

идеалов 

• Воспитывать 

стремление жить 

в соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать 

уважение к 

другим людям, к 

законам 

человеческого 

общества. 

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта 

социально-

• Содействовать 

становлению 

целостной картины 

мира, основанной 

на представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать 

уважения к людям – 

представителям 

разных народов 

России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, 

отражающими 

принятые в 

обществе правила и 

нормы культурного 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ответственного 

поведения 

• Развивать 

нравственные 

представления, 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

поведения 

 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребёнка с 

учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать 

готовности детей к 

творческой 

самореализации и 

сотворчеству с 

другими людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

уверенности в 

своих силах, 

развивать 

нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у 

ребёнка 

стремление к 

истине, 

способствовать 

становлению 

целостной 

картины мира, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

• Воспитывать 

отношение к 

знанию как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования для 

человека, общества, 

страны 

• Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе родного 

края, родной 

страны 

• Способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к 

жизни как 

основоположной 

ценности  

• Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

• Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

• Формировать у 

детей 

возрастосообразных 

представлений о 

жизни, здоровье и 

физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

нормам и 

правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать 

привычку к 

трудовому 

усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи;  

• Воспитывать 

стремление 

приносить пользу 

людям 

• Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи 

• Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

• Воспитывать 

эстетические 

чувства (удивление, 

радость, 

восхищение, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у детей 

желание и умение 

творить 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего мира 

(природного, 

бытового, 

социокультурного), 

к произведениям 

разных видов, 

жанров и стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа, шедеврам 

мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

«Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру 

для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

потенциала 

каждого ребёнка с 

учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации  



0 
 

 

Общности (сообщества) ДОУ 

 Обязательная часть  

В ДОУ выделяются следующие общности (сообщества):  

- профессиональная;  

- профессионально-родительская;  

- детско-взрослая; -детская.  

Профессиональная общность – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники данной общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы воспитания, осуществлять рефлексию собственной 

профессиональной деятельности.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

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.  

Детская общность - общество сверстников, как необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В данной части описаны формы и характеристика общностей в соответствии с 

задачами и ценностями приоритетных направлений воспитания ДОУ 

(патриотическое, социальное и познавательное). 

Формы  Характеристика  

Профессиональная общность 

Педагогический совет Ориентация парадигмы профессионального поведения 

педагогов на выстраивание партнерских отношений с 

участниками образовательного процесса; на изучение 

особенностей педагога как субъекта собственной 

профессиональной деятельности. 

Методическая служба 

Творческие группы 

Школа молодого педагога 

Профессионально-родительская общность 

Родительские собрания Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка, выявление и дальнейшее 

создание условий, единого смыслового поля, которые 

необходимы для оптимального и полноценного 

развития и воспитания ребенка. 

Групповые сообщества в 

соцсетях 

Психологопедагогическая 

служба 

Детско-взрослая общность 

Семейный клуб Содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
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Групповые сообщества на 

платформе ВК 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. В каждом возрасте и каждом случае данная 

общность обладает своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач 

Детская общность 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

Ориентация воспитывающего пространства ДОУ на 

получение каждым ребенком возможности реализовать 

потребность в свободе, самостоятельности, активности, 

творчестве. 

Кружки по интересам Постепенное освоение ребенком новых возможностей. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности:  

-игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-исследовательская; 

 -восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

-конструирование из разного материала; 

 -изобразительная;  

-музыкальная;  

-двигательная. 

Муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ В связи с тем, 

что ДОУ расположено в центре города, своеобразие социокультурной среды 

проявляется в доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений (библиотека, музей); культурно-оздоровительные центры, музыкальные, 

спортивные центры, т.п.), образовательных организаций (школ), что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства.  
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Ключевые элементы уклада ДОУ  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 
 3-4 года  4-5 лет   5-6 лет  6-7 лет 

еж
ед

н
ев

н
о
 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

Режимные 

моменты 

Режимные 

моменты 

Режимные 

моменты 

Режимные 

моменты 

Ситуации 

выбора (на 

занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

Ситуации выбора 

(на занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

Ситуации выбора 

(на занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

Ситуации 

выбора (на 

занятиях, в 

самостоятельной 

деятельности). 

 Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы на день, 

подведение итогов 

дня. 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы на день, 

подведение итогов 

дня. 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельнос

ти группы на 

день, подведение 

итогов дня. 

еж
ен

ед
ел

ьн
о
 

 Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование 
 Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы, 

подведение итогов 

недели. 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельности 

группы, 

подведение итогов 

недели. 

Участие детей в 

планировании 

жизнедеятельнос

ти группы, 

подведение 

итогов недели. 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о

  Праздники, 

развлечения 

Праздники, 

развлечения 

Праздники, 

развлечения 

 

Праздники, 

развлечения 

 Традиционные 

мероприятия 

 

Традиционные 

мероприятия 

Традиционные 

мероприятия 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ  

Особенностью взаимодействия с социальными партнерами является 

расширение социальных связей для детей, предоставление им возможности вступать 

в конструктивное взаимодействие не только со сверстниками группы и 

воспитывающими взрослыми (педагогами, родителями), но и детьми других 

возрастов (школьников), взрослыми других профессий и социальных ролей 

(сотрудники школы, библиотеки, и т.п.).  
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Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. Такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность разделяются всеми участниками образовательных отношений в 

ДОУ. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Организационный раздел программы воспитания 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития.  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития: 

 1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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 5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

Обязательная часть  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. События 

ДОУ. Особенности традиционных событий и праздников 

Возраст 

детей  

Традиции  Праздники, развлечения 

2-3 года - «Доброе утро, малыши» - 

показ кукольного театра с 

любимыми героями детей. - 

«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

Праздник, посвященный 

переходу детей из групп 

раннего возраста в младшие 

- «Доброе утро, малыши» - показ 

кукольного театра с любимыми 

героями детей. - «Неделя детского 

сада «Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

Праздник, посвященный переходу 

детей из групп раннего возраста в 

младшие группы дошкольного 

возраста. Развлечения 1 раз в 
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группы дошкольного 

возраста. Развлечения 1 раз в 

неделю: физкультурное, 

познавательно- 13 

празднованию дня 

основания организации.  

неделю: физкультурное, 

познавательно- 13 празднованию 

дня основания организации.  

3-4 года  3-4 года - «Утро радостных 

встреч» - общее утреннее 

приветствие, планирование 

дел группы на неделю. - 

«Игротека» – организация 

дидактических игр с 

привлечением специалистов 

ДОУ или членов семей (1 раз 

в неделю). - «Неделя 

детского сада «Василек» - 

организация мероприятий с 

детьми и родителями, 

посвященных празднованию 

дня основания ДОУ.  

Праздники: - «Масленица» - 

праздник на улице с 

традиционными играми, песнями. 

Развлечения 1 раз в неделю: 

познавательно-речевое, 

литературное (или показ театра, 

мультфильма), музыкальное. 

4-5 лет  - «Утро радостных встреч» - 

общее утреннее 

приветствие, совместное 

планирование жизни группы 

на день. - «Итог дня» - 

подведение итога дня 

(ежедневно). - «Игротека» – 

организация дидактических 

игр с привлечением 

специалистов ДОУ или 

членов семей (1 раз в 

неделю). - «Наши славные 

дела». - «Встреча с 

интересным человеком». - 

«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня 

основания ДОУ. 

Праздник «Масленица» - праздник 

на улице с традиционными 

играми, песнями. Развлечения 1 

раз в неделю: познавательно-

речевое, литературное, 

музыкальное. 

5-7 лет «Утро радостных встреч» - 

общее утреннее 

приветствие, совместное 

планирование жизни группы 

на день. - «Итог дня» - 

Праздники: - «Масленица» - 

праздник на улице с 

традиционными играми, песнями. 

- «До свидания, детский сад!» - 

посвященный выпуску детей 
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подведение итога дня 

(ежедневно). - «Игротека» – 

организация дидактических 

игр с привлечением 

специалистов ДОУ или 

членов семей (1 раз в 

неделю). - «Наши славные 

дела». - «Встреча с 

интересным человеком». - 

«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня 

основания ДОУ. 

подготовительной группы в 

школу.  

Развлечения 1 раз в неделю: 

познавательно-речевое, 

литературное, музыкальное. 

Календарный план воспитательной работы (п.36 ФОП ДО) 

Традиционные мероприятия – проводятся согласно возрасту детей и 

определенной периодичностью Беседы разной тематической направленности 

целенаправленно планируются 1 р/нед, а также в соответствии с текущими 

образовательными задачами. 

Участие в профилактических мероприятиях, акциях – согласно поступающей 

информации. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Условия реализации программы. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в МБДОУ, выступает создание условий, направленных на 

полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 

благополучия. 

Программа МБДОУ «ЦРР – детский сад №9 предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. Повышению качества образовательной 

работы с детьми способствует рационально организованная в группах развивающая 

среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений — как групповых комнат, 

так и помещений ДОУ в целом. 

Все сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, 

что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 

-  в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы учтены общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

 Ранний возраст.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Взрослые удовлетворяют потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя его к активной речи. Играют с ребенком, используя 
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различные предметы; показывает образцы действий с предметами; создают 

развивающую предметно-пространственную среду (далее – РППС) для 

самостоятельной игры-исследования; учитывают индивидуальные возможности 

ребенка, поощряет его достижения, поддерживают инициативность и настойчивость 

в разных видах деятельности. Способствуют развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создают безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами; наблюдают за 

активностью детей в этом пространстве, поощряют проявление интереса детей друг к 

другу, называя детей по имени, комментируя происходящее.   

• В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками:  

Наблюдают за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и повседневных ситуациях, обращают внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешают детей в 

случае обиды и обращают внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослые 

комментируют их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и 

т. п.   

• В сфере развития игры:  

Взрослые организуют соответствующую игровую среду, знакомят детей с 

различными игровыми сюжетами, помогают освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживают попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

• В сфере социального и эмоционального развития:  

Грамотно проводят адаптацию ребенка к ДОУ. Учитывая привязанность детей к 

близким, привлекают родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Первоначально, в присутствии родителей 

(законных представителей), знакомятся с ребенком и налаживают с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации следят за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживают постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляют возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим группы, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Оказывают ребенку поддержку в знакомстве с другими детьми группы: 

представляют его детям, называют по имени, усаживают на первых порах рядом с 

собой. Также, в случае необходимости, взрослые помогают ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Поддерживают стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряют участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучают к 

опрятности, знакомят с правилами этикета.  

• В сфере формирования навыков безопасного поведения:  

Создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  
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   Познавательное развитие.  

• В сфере ознакомления с окружающим миром:   

Взрослые знакомят детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

• В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей:  

Поощряют любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную РППС. С вниманием относятся к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешат давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

 Речевое развитие:  

• В сфере развития речи в повседневной жизни:  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Не указывают на 

речевые ошибки ребенка, но повторяют за ним слова правильно. Используют 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создают условия для развития 

общения детей между собой. Задают вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментируют события и ситуации их повседневной жизни; говорят с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициируют обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

• В сфере развития разных сторон речи:  

Взрослые читают детям книги; вместе с ними рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов. Организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. Проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

 Художественно-эстетическое развитие.  

• В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру:  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

• В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности:  

Предоставляют детям возможности для экспериментирования с изобразительными 

материалами.  

Знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности.  

• В сфере приобщения к музыкальной культуре:  

Создают в группе музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

• В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности:  
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Знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организует просмотры 

театрализованных представлений. Побуждает детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

 Физическое развитие:  

• В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  

• В сфере развития различных видов двигательной активности:  

Организуют РППС с соответствующим оборудованием, как внутри группы, так и на 

групповом участке, для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

Дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие.  

• В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям:  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). Способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

• В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности:  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям  

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил 

и норм поведения. Предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта.   

Способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
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самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. Учат договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать правила.    

Способствуют освоению детьми элементарных правил этикета. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения.  

• В сфере развития игровой деятельности:  

Создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетноролевых, дидактических, развивающих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре, игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме.  

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие.  

• В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей:  

Взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Организуют познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, техническому 

конструированию и т.п.).  

• В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний 

об  окружающей действительности:  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Стимулируют детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.   

Знакомят с социокультурным окружением (названия улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначение, транспорт, дорожное движение и правила 

безопасности, различные профессии, увлечения людей). В практических ситуациях 

приучают детей к ценностям, нормам и правилам, принятым в обществе.  

  Взрослые систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и отрабатываются на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 
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при выполнении физических упражнений дети осваивают счет, развивают 

пространственную координацию. Для этого взрослые совместно с детьми 

осуществляют вербализацию математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Взрослые обращают внимание детей на различные изобразительные элементы в 

продуктивных видах деятельности, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

Обеспечивают наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей 

и т. п.  

 Речевое развитие.  

• В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка:  

Взрослые стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживают обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов; во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

• В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений:  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

Активно развивают способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируют использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие.  
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• В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества:  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

• В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла:  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 Физическое развитие.  

• В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни:  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

• В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте:  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем  

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют РППС с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 
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на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.   

Поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

Проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды является 

важнейшим условием педагогического процесса, так как именно она позволяет 

организовать самостоятельную деятельность ребенка, создает возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности.   

Развивающая предметно – пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в т.ч.  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

               РППС обеспечивает реализацию Программы в ДОУ. При проектировании 

РППС учтены рекомендации  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

  Материалы и оборудование подбираются с учетом пособия для воспитателей 

и заведующих «Материалы и оборудование для детского сада», под редакцией Т.Н. 

Дороновой, Н.А. Коротковой.   

Для технического конструирования предусмотрено использование 

следующих наборов конструкторов:  

LEGO DUPLO; 

LEGO CLASSIK;   

LEGO SISTEM. 

 LEGO WEDO и др.; развивающих видов конструкторов с разными 

способами соединения деталей.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   

 

Принципы 

формирования  

РППС  

Комментарии  Наполняемость РППС  

Содержательная 

насыщенность  

- Соответствие объектов 

среды возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы.  

- Организация  

образовательного пространства 

и разнообразие объектов 

обеспечивают:  

- активность в разных 

видах деятельности, 

проявление  

творчества;  

-поддержку инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности;  

- эмоциональное  

благополучие детей;  

- возможность 

самовыражения детей.  

- Подбор материалов и 

оборудования в соответствии с 

тематикой образовательной работы, 

решаемыми образовательными 

задачами, ведущей деятельностью.  

- В группах имеются атрибуты 

для оценки и самооценки; уголки 

уединения, портфолио ребенка, 

фотоальбомы, стенды добрых дел, 

почтовые ящики для переписки с 

родителями.  

- В группах имеются алгоритмы 

выполнения разных видов 

деятельности от задумки до 

результата (рисование, лепка, игра, 

конструирование, познавательная, 

поисковая и т.п.) для мальчиков и 

девочек с вариантами  выбора 

задумки, средств, способов 

деятельности.   

- Игры, игрушки, альбомы и т.п. 

создаются, преобразовываются в 

соответствии с принципом мини-макс 

(низкий, средний, высокий уровни 

сложности).  
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Трансформируе 

мость  

  

РППС  изменяется:  

-в  соответствии  с   

образовательной ситуацией,  

-в зависимости от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

  

Зонирование пространства 

происходит в соответствии с 

рекомендациями Коротковой Н.А.: 

рабочая зона (30%), активной 

деятельности (50%), спокойной 

деятельности (20%).   

В младшей и средней группе (начало 

года) педагог сам организует 

пространство в соответствии с 

задачами и содержанием Программы 

(расположение учебной зоны), учит 

детей организовывать пространство 

группы для совместной активной 

деятельности, учит находить место 

для индивидуальной спокойной 

деятельности  

(или небольшой группой), для 

уединения.  

Для этого в среде имеются 

разделители (невысокие ширмы, 

перегородки, заборчики, коврики), 

маркеры пространства (картинки, 

фото, модули и пр. предметы) – 

стационарные и меняемые.  

В старшей и подготовительной 

группе дошкольного возраста дети 

сами организуют пространство.   

Полифункциона 

льность   

-Объекты среды выполняют 

разные функции, решают 

разные задачи, по-разному 

используются в детской 

деятельности.  

-Наличие в группе 

полифункциональных (не 

обладающих жёстко 

закреплённым способом 

употребления) предметов, в 

том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных 

видах детской активности, в 

том числе в качестве 

предметов заместителей в 

детской игре.  

Полифункциональные объекты среды 

должны стимулировать 

взаимодействие взрослых и детей, их 

разнообразную активность; 

обеспечивать развитие игровой 

деятельности,  интеграцию разных 

видов деятельности.  
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Вариативность   -Наличие различных 

пространств (для игры, 

конструирования, уединения 

и пр.), а также 

разнообразных материалов, 

игр, игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих свободный 

выбор детей.  

-Периодическая сменяемость 

игрового  материала, 

появление новых предметов, 

стимулирующих  игровую, 

двигательную,  

познавательную  и 

исследовательскую 

активность детей.  

 

- Объекты среды отражают 

национально-культурные, 

климатические особенности 

региона.  

-РППС структурируется и 

наполняется в соответствии с 

контингентом воспитанников, 

интересами детей, их социальным 

опытом.  -  Объекты среды меняются 

в соответствии с темой или событием, 

включают материалы праздников, 

знаменательных дат, выставок 

детского художественного 

творчества.  

-Объекты среды отражают культурно 

художественные региональные 

традиции (картины, иллюстрации, 

фото, альбомы о театрах, о 

достопримечательностях, 

памятниках, известных людях и т.п.  

родного города, Прикамья).  

 

 

 

 

-Объекты среды отражают 

климатогеографические особенности 

природы, труда и быта, историю 

родного города, края (фото картины  

видеофильмы, презентации 

репродукции книги музыкальные, 

литературные произведения 

коллекции, гербарии и т.п). В группе 

представлены материалы в 

соответствии с приоритетным 

направлением Доу и методической 

темой педагога. 

 

- Объекты среды меняются в 

соответствии с темой или событием, 

связанным с решением задач 

приоритетного направления.  

В центрах детской активности 

имеются: материалы  праздников 

(государственных, общественных, 

народных, национальных): альбомы, 

фото, продукты детской 

деятельности, костюмы, оформление; 

материалы с  выставок детского 
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художественного творчества; 

материалы, отражающие 

празднование знаменательных дат 

художников, музыкантов, писателей 

(книги, музыкальные произведения, 

репродукции, картины ит.д.); 

событийные недели, дни 

(театральные, здоровья, игры,  сказки, 

любимой книги); традиции в 

соответствии с Программой. 

Доступность   - Доступность для 

воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений 

ДОУ, где осуществляется 

образовательный процесс.  

- Свободный доступ 

воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, посещающих 

ДОУ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности.  

Наличие специальных методических 

пособий, специального оборудования 

и дидактических материалов для 

детей с индивидуальными 

потребностями, связанными с 

жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, в том числе с ОВЗ.  

  

Безопасность   Соответствие всех элементов  

РППС требованиям по 

обеспечению надёжности и 

безопасности их 

использования.  

Игровая и издательская продукция 

сертифицирована, соответствие 

требованиям Технического 

регламента, СанПин и др. 

документов;  

имеет психолого-педагогическую 

ценность (Приложение №3 к письму 

Минобразования России от 17 мая 

1995 года № 61/19-12 «О 

прихологопедагогической ценности 

игр и игрушек» (методические 

указания для работников дошкольных 

образовательных учреждений).  

  

Групповые помещения ДОУ представлены центрами: 

* физкультурный центр; 

*центр сюжетно-ролевых игр; 

* музыкально-театральный центр; 

* центр конструирования; 

* познавательно-речевой центр; 
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* центр экспериментирования и для игр с водой и песком; 

* центр творчества; 

* библиотека; 

* центр отдыха (уголок уединения) 

Материал в игровых центрах (в группах, кабинетах) располагается согласно 

дидактическому принципу – «от простого – к сложному, от частного – к общему», 

систематически осуществляется смена пособий, игрушек и атрибутов к играм в 

соответствии с программным содержанием.  

 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

               Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации.  

           МБДОУ «ЦРР – детский сад №9» укомплектовано квалифицированными 

педагогическими и иными работниками. Педагоги аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категорию. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

проходит после истечении 2 лет, со дня приема работника на педагогическую 

должность. 

        В дошкольном учреждении работают: 

-воспитатели,  

-музыкальные руководители,  

-учителя-логопеды, 

 -инструктор по физической культуре) 

- педагог- психолог. 

Все педагогические работники систематически повышают свою 

профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации.  

Модель методического сопровождения реализации ООП  

          Учредителем Методической службы ДОУ является администрация 

учреждения. Организационная форма службы – объединение занимающихся 

методической деятельностью специалистов по роду своих занятий и функциям, 

направлениям деятельности. Содержание деятельности Методической службы ДОУ 

– обучение и развитие педагогических кадров; выявление, обобщение и 

распространение наиболее ценного опыта; создание собственных методических 

разработок для решения задач образовательной программы. 

          Цели и задачи методической службы по отношению к конкретному педагогу – 

формирование индивидуальной высокоэффективной системы педагогической 

деятельности. Для решения этой цели необходимы:  

- обогащение знаний педагогов; 

- развитие ценностных ориентиров, убеждений, мотивов к творческой деятельности; 

 - формирование современного стиля педагогического мышления; 

- развитие педагогической техники. 
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            Цели и задачи методической службы по отношению к педагогическому 

коллективу – формирование коллектива единомышленников.  

Цель достигается путем решения задач: 

 - выработка единой педагогической позиции, ценностей, традиций;  

- организация анализа и самоанализа; 

 - экспертная оценка созданных в коллективе конспектов, пособий, технологий - 

контроль и анализ конкретного учебно-воспитательного процесса; - выявление, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта - приобщение 

коллектива к научно-исследовательской деятельности. 

 

Формы методической работы 

Повышение квалификации педагогических кадров 

1. Консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания 

2. Проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег 

3. Организация наставничества 

4. Руководство самообразованием педагогических кадров 

5. Направление на курсы повышения квалификации: тематические, 

комплексные, модульные 

6. Проведение семинаров-практикумов для отработки практических 

навыков педагогической деятельности 

Аттестация педагогических кадров 

1. Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы 

аттестуемых 

2. Консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки 

3. Помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, 

демонстрации опыта педагогической деятельности 

Организация работы методического кабинета 

1. Организация выставок для педагогов 

2. Разработка и изготовление дидактических материалов 

3. Составление картотек 

4. Систематизация материалов 

5. Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы 

6. Организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 

7. Обобщение опыта педагогической работы педагогов ДОУ и передового 

педагогического опыта 

Организация конкурсов и смотров-конкурсов профессионального мастерства 

педагогов 

1. Смотр на готовность групп к учебному году 

2. Смотр на лучшее оформление прогулочных участков (по сезонам) 

3. Конкурс «Воспитатель года» 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы. 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 



21 
 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

-Библиотека нормативно – 

правовой документации; 

-Компьютер, МФУ 

- Документация по содержанию 

работы в ДОУ. 

Кабинет 

методиста 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

административным 

персоналом и 

родителями 

 

-Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

журнал протоколов педсоветов, 

материалы по аттестации 

педагогов, результаты 

диагностики, информация 

о состоянии работы по реализации 

программы и др.). 

-Компьютер, МФУ 

-Электронные базы методических, 

аналитических, презентационных 

материалов и пр. 

-Библиотека педагогической и 

методической литературы 

-Библиотека периодических 

изданий 

-Библиотека детской литературы 

-«Педагогическая копилка» (пед. 

разработки, рекомендации, 

проекты, программы, пед.опыт и 

пр.) 

-Демонстрационный и наглядный 

материал для занятий с детьми 

-Столы и стулья для педагогов 

-Игровой материал, игрушки 

-Дидактические игры 

Музыкальный 

зал  

Проведение занятий, 

утренней гимнастики, 

развлечений, 

тематических 

музыкальных досугов, 

театральных 

представлений, 

праздников, 

родительских собраний 

и прочих мероприятий 

для родителей 

-шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

- музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино,  

- мультимедийное оборудование. 

-демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

-фонотека музыкальных 

произведений 

- театры разного вида 

- элементы костюмов для детей и 
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взрослых (костюмерная) 

- декорации и атрибуты  

- детские стулья 

- стулья для взрослой аудитории 

Физкультурный 

зал 

Проведение занятий,  

утренней гимнастики, 

развлечений, 

тематических 

физкультурных досугов 

-спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- шкаф для различного 

спортивного оборудования 

- мат 

- мячи  

-шведская стенка 

Холлы 

детского сада 

Информационно-

просветительская работа 

- стенды для родителей и 

сотрудников  

- выставки совместных работ 

детей и родителей 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

Физкультурное занятие 

на улице. 

Трудовая деятельность. 

- Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп., 

спортивная площадка 

-Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

- Цветники, сад – огород, -

Экологическая тропа  

Групповые 

комнаты 

- Проведение режимных 

моментов 

- Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

- Занятия в соответствии 

с 

образовательной 

программой 

- Дневной сон 

 

-детская мебель для практической 

деятельности; 

-игровая мебель.  

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

-центр экспериментальной 

деятельности. 

-центры: книги, театрализованной 

деятельности, изобразительной 

деятельности, двигательной 

деятельности, настольно-печатных 

игр, конструирования. 

-методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

-стол воспитателя 

- методический шкаф 

Кабинет 

учителя- 

логопеда  

 

-Коррекционная работа 

с детьми; 

-Индивидуальные 

консультации с 

-Большое настенное зеркало. 

-Детская мебель. 

-Развивающие игры, игровой 

материал. 
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родителями; 

-Занятия по коррекции 

речи; 

-Речевая диагностика. 

 

 

-Шкаф и настенные полки для 

методической литературы, 

пособий 

-Материал для обследования детей 

-Стол и стул педагога 

-Компьютер, принтер 

-Индивидуальные зеркала для 

детей 

-Светильники настенные 

-Картотеки игр, игрушки 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекционная работа с 

детьми; 

-Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- Индивидуальные 

консультации с 

педагогами; 

-Занятия с детьми 

-Диагностика. 

- Детская мебель 

- развивающие игры, игровой 

материал; 

- песочный стол с подсветкой; 

- шкаф для литературы и пособий 

- материалы для обследования 

детей 

- ноутбук 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Возраст 

детей  

Традиции   Праздники, развлечения  

  

2-3 года   «Доброе утро, малыши» - 

показ кукольного театра с 

любимыми героями детей.  

 Праздник, посвященный 

переходу детей из групп 

раннего возраста в младшие 

группы дошкольного  

 «Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня основания 

организации.   

возраста.  

Развлечения 1 раз в неделю: 

физкультурное, 

познавательно-речевое, с 

народной игрушкой (или 

театрализованное), 

музыкальное.  
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3-4 года  -«Утро радостных встреч»- 

общее утреннее приветствие,  

планирование дел группы на 

неделю.  

-«Игротека»  – 

 организация 

дидактических  игр  с 

привлечением специалистов 

ДОУ или членов семей (1 раз в 

неделю).  

-«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня основания 

ДОУ. 

Праздники:  

- «Масленица» - праздник на 

улице с традиционными 

играми, песнями.  

Развлечения 1 раз в неделю: 

познавательно-речевое, 

литературное (или показ 

театра, мультфильма), 

музыкальное.  

4-5 лет  -«Утро радостных встреч»-   

общее утреннее приветствие, 

совместное планирование 

жизни группы на день.  

-«Итог дня» - подведение итога 

дня (ежедневно).  

-«Игротека»  – 

 организация 

дидактических  игр  с 

привлечением  специалистов 

ДОУ или членов семей (1 раз в 

неделю).  

-«Наши славные дела».  

-«Встреча  с  интересным 

человеком».  

«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня основания 

ДОУ.  

Праздник «Масленица» - 

праздник на улице с 

традиционными играми, 

песнями.   

Развлечения 1 раз в неделю: 

познавательно-речевое, 

литературное, музыкальное.  
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5-7 лет  

  

-«Утро радостных встреч»-   

общее утреннее приветствие, 

совместное планирование 

жизни группы на день.  

-«Итог дня» - подведение итога 

дня (ежедневно).  

-«Игротека»  – 

 организация 

дидактических  игр  с 

привлечением  специалистов 

ДОУ или членов семей (1 раз в 

неделю).  

-«Наши славные дела».  

-«Встреча  с  интересным 

человеком».  

-«Неделя детского сада 

«Василек» - организация 

мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных 

празднованию дня основания 

ДОУ.  

Праздники:  

-«Масленица» - праздник на 

улице с традиционными 

играми, песнями.   

-«До свидания, детский сад!» - 

посвященный выпуску детей 

подготовительной группы в 

школу.  

Развлечения 1 раз в неделю: 

познавательно-речевое, 

литературное, музыкальное.  

 

 

 

3.5. Распорядок и режим дня. 

 

      Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов, в пятницу с 7.00- 

18.00. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 
 

 

 

 

 

 

                                                                               

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


