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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию № 49 «Улыбка» (далее МДОУ) 

осуществляется в соответствии с настоящей основной образовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей  направленностей (далее Программа).  

Программа  разработана в соответствии с документами:  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной  программы 

дошкольного образования»  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/ (далее ФОП ДО) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) https://www.consultant.ru/document/cons 

doc LAW 154637/ (далее ФГОС ДО) 

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

Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» http: //publication. pravo. gov.ru/Document/V 

iew/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования Методические рекомендации к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
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 Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»  
https://docs.cntd.ru/document/919510276 

 Устав МДОУ «Детский сад № 49». 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) (ФГОС ДО 

п.2.3); 

Программа определяет содержание образования 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. (ФГОС ДО п.2.1) 

Срок реализации  программы: 7 лет 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский 

языка) 

Форма обучения: очная  

Режим работы МДОУ «Детский сад № 49»:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.   

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.   

Режим работы групп с 7.30 – 18.00 час.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации, в 

видах деятельности, специфических для детей каждой возрастной группы.  

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому себе. 

Программа может корректироваться  в связи с изменениями:  

 законодательных актов Российской Федерации; 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

 образовательного запроса родителей;  

 видовой структуры групп и др. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 49» 

(далее Программа)  Программа реализует основополагающие функции дошкольного уровня 

образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 реализация единого для РФ содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

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

 включение в единое федеральное образовательное пространство воспитания и обучения, 

обеспечивающее ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО. 

Программа включает в себя единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые    результаты освоения 

образовательной программы. 

https://docs.cntd.ru/document/919510276
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Обязательная часть Программы соответствует Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования. Объем обязательной части  Программы, в соответствии с ФГОС ДО 

составляет не менее 60% от общего объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) МДОУ «Детский сад № 

49», примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план 

воспитательной работы (далее - План) и иные компоненты. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

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

а также на этапе завершения освоения Федеральной программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности 

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

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 
В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах,  

календарный план воспитательной работы. 

ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других 

участников образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

 Реализация программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, 

зафиксированных в ФГОС ДО. 

Программа обеспечивает преемственность уровней дошкольного и начального общего 

образования. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. (ФОП ДО п. 14.1) 

Программа направлена на достижение следующих целей (ФГОС ДО п.1.5):  

 Повышение социального статуса дошкольного образования.  

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования.  

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства требований к условиям реализации Программы, её структуре и результатам 

освоения.  

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

Задачи Программы: 

ФГОС ДО п.1.6: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека,  семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок  учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ   и организационных 

форм дошкольного образования, возможности  формирования Программ различной 

направленности с учётом  образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

ФГОС ДО п.2.4:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

ФОП ДО п.14.2: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 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; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО установленных ФГОС ДО (ФОП ДО п. 

14.3): 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 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 ребёнка в различных 

видах деятельности; 
9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
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10. учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
ФГОС ДО п.1.2: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность - детства понимание 

(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  (родителей 

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

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 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). 

 Личностно-ориентированный подход – исходит из положения, что в основе развития лежит 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка происходит за счет его личностного развития, 

определяемого непосредственными и социальными мотивами поведения. (В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо и деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Поэтому, предлагаемая деятельность должна быть 

для ребенка осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие).  

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность,  развитие  индивидуальных способностей: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для образования (воспитания и обучения) каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация); 

 Системно-деятельностный подход: рассматривает деятельность наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. (В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования). 

Системно-деятельностный  подход предполагает:  
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

он самостоятельно делает «открытия», узнает новое путём решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; 

 выстраивание совместной деятельности ребенка и взрослого на основе сотрудничества; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

В МДОУ «Детский сад № 49» функционирует 18 групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Возрастной состав обучающихся МДОУ «Детский сад № 49» 

группа возраст детей 

Первая группа раннего возраста 2мес.-1 год 

Вторая группа раннего возраста дети 1 -2 года 

Первая младшая группа  дети 2-3 года 

Вторая младшая группа дети 3-4 года 

Средняя группа дети 4-5 лет 

Старшая группа дети 5-6 лет 

Подготовительная группа дети 6-7 лет 

 

 

Характеристики  особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста  

дети от рождения до года 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития.  

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 

двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к 

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-—52 см, к году малыш подрастает на 

20-25 см. 
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Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать. В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро 

увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии 

процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной 

системы малыша от переутомления. В 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, 

самостоятельно ходит.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений.  

С первых дней жизни жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый 

предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает 

ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В 

первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 

4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных 

сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6–

10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить  

несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 

начинают выделять мать среди других объектов. 

Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, 

чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким 

взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, 

радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь 

рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу 

окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие 

элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок удерживает бутылочку, к концу года 

держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8–
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10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со 

взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

дети от 1 до 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба. 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.  

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 (при числе 

участвующих не более 8–10). 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

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

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

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.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

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

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная 

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формиру ются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

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.  

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 
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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, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — 

«Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 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 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок 

в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонор ные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 



13 

 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 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. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые 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.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым.  

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

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

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

дети от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

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. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

дети от 3 до 4 лет 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения 

движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд);   
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  Из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, выполняют аппликацию  из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей)  и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

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 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов.  

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

дети от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины (если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых).  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
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заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 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.  

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

дети от 5 до 6 лет 

Дети более совершенно овладевают различными видами движений. Их тело приобретает 

заметную устойчивость. Они значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период  5 - 6 лет дети постепенно начинают адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять им радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные).  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
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отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов.  

Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Так как в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

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. Подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства: схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой словесно-

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
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формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Речевые контакты становятся все более длительными и активными. Общение 

выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

Пытаются сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляют интерес к 

поступкам сверстников.  

Дети умеют самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств).  

Музыкально-ритмическая деятельность старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

дети от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
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от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. У дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из 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. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

 Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов.  

Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.   

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

 

Возрастная периодизация психического развития  по Д.Б. Эльконину 

Периодизация Даниила Борисовича Эльконина, является интеграцией концепций Л. С. 

Выготского и А. Н. Леонтьева. Д Б. Эльконин обосновал свою периодизацию сменой ведущих 

типов деятельности и выделил разные по содержанию стадии - эпохи, фазы, периоды. 

Выделены два типа фаз возрастного развития - фазы освоения мотивационной стороны 

человеческой активности и фазы овладения операционально-технической стороной 

деятельности. 

В ней используются три критерия - социальная ситуация развития, ведущая деятельность 

и центральное возрастное новообразование: 

 Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что сформировалось в 

психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются у ребенка с социальной 

средой. Д.Б. Эльконин отмечает, что ребенок не пассивно приспосабливается к 

окружающему его миру человеческих предметов, а активно «присваивает себе все 

достижения человечества, овладевает ими». Конкретными же носителями всего того, чем 

должен овладеть ребенок в жизни, являются «воспитывающие и обучающие его взрослые». 

Деятельность ребенка по отношению к предметной действительности всегда опосредована 

отношениями ребенка и взрослых. Так в психологию вошла категория «деятельность»; 

 Ведущая деятельность - деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 

влияние на развитие психики, развитие которой обуславливает главнейшие изменения в 

психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной 

стадии (понятие «ведущая деятельность» было введено А.Н. Леонтьевым); Каждому 

возрастному периоду, подчеркивает А Н. Леонтьев, соответствует определенный вид 

деятельности, который влияет на развитие и формирование всех черт личности ребенка и ее 

познавательных возможностей, характерных именно для этого периода. В этом виде 

деятельности происходит формирование новой ведущей деятельности, определяющей 

следующий этап возрастного развития. Именно в процессе ведущей деятельности ребенка 

возникают новые отношения с социальной средой, новый тип - знания и способы их 

познания, что изменяет познавательную сферу и психологическую структуру личности. 

Итак, каждая ведущая деятельность способствует проявлению характерных именно для 

этого возрасти качественных особенностей, как их называют, новообразований возраста, а 

переход от одной ведущей деятельности к другой знаменует собой смену возрастного 

периода 

 Новообразование - те качественные особенности психики, которые впервые появляются в 

данный возрастной период. 

Период младенчества (0-1 год) 

Социальная ситуация развития: связанность, «слитость» ребёнка с матерью, все формы 

активности младенца опосредованы взрослым; ребёнок вплетён в деятельность ухаживающего 

взрослого. Эту ситуацию развития называют ситуацией «Пра-Мы». 

Ведущая деятельность первой половины младенчества — эмоциональное общение со 

взрослым. Уже с трех месяцев малыш ищет его, привлекает внимание матери. Первый год 

жизни ребенок полностью зависит от окружающих взрослых. Его базовая потребность — 

чувство защищенности. 
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Новообразования: ходьба, эмоционально-заряженные представления, открытие своего 

физического Я (понимание своего облика в зеркале), выделение себя в мире людей. 

Выделяют раннее и позднее младенчество. В раннем младенчестве основной формой 

общения является ситуативно-личностная, и развивается преимущественно восприятие. В 

позднем же младенчестве появляется ситуативно-деловое общение и большее развитие 

происходит в сфере моторных функций (локомоторные и мануальные действия). 

Период младенчества заканчивается кризисом одного года. Ребёнок ещё не владеет 

необходимыми операционно-техническими средствами, чтобы осуществлять деятельность, 

соответствующую его сформированным мотивам. У ребёнка создаётся основа для выделения 

самого себя в мире людей, мотивы становятся автономными. 

Период раннего детства (1-3 лет) 

Социальная ситуация развития: распад «Пра-Мы», появление относительной 

самостоятельности и автономности в передвижении, возрастающий интерес к предметам 

приводит к необходимости изменения привычных средств общения, взрослый теперь 

воспринимается не как посредник между ребёнком и окружающим миром, а как помощник при 

их взаимодействии. 

Ведущая деятельность: предметно-орудийная (взаимодействие с предметами как с 

социальными орудиями - операционно-техническая сфера). Направлена на познание предмета. 

Преимущественно влияет на развитие познавательных процессов – речи и мышления. 

Новообразования: речь; открытие себя в качестве субъекта деятельности — стремление 

самостоятельно выполнять деятельность, которую выполняет взрослый, появление 

местоимения «Я»; чувство гордости за свои достижения. 

Период раннего детства так же делят на две фазы, граница между которыми проходит 

примерно в возрасте 1,5-1,8 лет. В первой фазе в основном развивается импрессивная речь ре-

бёнка (происходит усвоение слов, названий предметов), а во второй фазе преимущественное 

развитие происходит в сфере экспрессивной речи (ребёнок начинает говорить слова, пытается 

строить предложения, то есть сам использует речь для взаимодействия с окружающими людь-

ми).  

Ранний возраст заканчивается кризисом 3 лет  - кризисом «Я-сам».  

От двух до трех лет с каждым ребенком происходит перелом, связанный с 

первоначальным осознанием своей «самости», осознанием себя отдельным человеком, 

субъектом деятельности. Ребенок к этому времени много знает и умеет, и требует 

самостоятельности: «Я сам». В период утверждения своей самостоятельности может приводит 

ребенка к целому ряду конфликтов. Иногда конфликт возникает потому, что ребенок хочет 

получить в своем утверждении помощь от взрослых, а иногда, наоборот, старается 

противопоставить себя им. В течение кризиса происходит перестройка отношений между ре-

бёнком и взрослым в пользу большей автономии ребёнка. Этот кризис обладает яркой симпто-

матикой: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, стремле-

ние к деспотизму. 

Период дошкольного детства (3-7 лет) 

Социальная ситуация развития: распад совместной деятельности с взрослым; поведение 

взрослого выступает образцом, который моделируется ребёнком в совместной со сверстником 

деятельности. 

Ведущая деятельность: ролевая игра, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными смыслами человеческой деятельности».  Направлена на познание 

отношений. Преимущественно влияет на развитие  личностной  (потребностно-мотивационная 

сфера) потребности в общественно – значимой деятельности. 

Новообразования: преодоление эгоцентризма, усвоение первых этических категорий 

добра и зла, развитие произвольности поведения, формирование наглядно-образного 

мышления, появление первичной иерархии мотивов, открытие себя в качестве носителя 

внутреннего мира, возникновения внутренней позиции школьника (высокая познавательная 

мотивация, желание учиться), знаково-символическая функция сознания (возможность 

использовать один предмет в качестве заместителя другого). Здесь же формируются такие 
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новообразования, как стремление к общественно значимой и общественно - оцениваемой 

деятельности, что характеризует готовность ребенка к начальному обучению. 

Переход от дошкольного детства к следующему периоду происходит вследствие преодо-

ления кризиса 7 лет. Этот кризис связан с формированием внутренних переживаний, опосреду-

ющих отношение ребёнка к миру. Основные симптомы кризиса: 

 потеря непосредственности: появляется дополнительное обдумывание последствий 

своих действий, его переживания и желания не соответствуют поведению, у ребёнка 

появляются секреты. 

 манерничание: ребёнок в некоторых ситуациях начинает играть определённую роль, что-

то из себя изображая; 

 феномен горькой конфеты: мотив соблюдения правил становится сильнее мотива 

получить желаемое. Ребёнок может не радоваться тому, что получил нечестно. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФОП ДО п. 15: 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а так же 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования  от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы 

представляют собой  характеристики возможных достижений  ребенка  дошкольного возраста 

на разных возрастных этапах и к завершению ДО.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

(от трех до семи лет). 

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

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 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 ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты реализации Программы в полном объёме соответствуют 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования. ФОП ДО п. 15: 

 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году) ФОП ДО п. 15.1 

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

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте  ФОП ДО п. 15.3 

 к четырем годам ФОП ДО п. 15.3.1 

 к пяти годам ФОП ДО п. 15.3.2 

 к шести годам ФОП ДО п. 15.3.3 

 Планируемые результаты  на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) ФОП ДО п. 15.4 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3 Педагогическая диагностика  

ФОП ДО п.16: 

п.16.1  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. 

п.16.2 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

п.16.3 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

п.16.4 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

п.16.5 Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребёнка. 

п.16.6 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
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п.16.7 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они 

выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка. В ней отражаются 

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

п.16.8 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

п.16.9  Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

п.16.10 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 В МДОУ «Детский сад № 49» освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическими работниками два раза в год (в начале и в конце 

учебного года) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования. 

 Оптимизации работы с группой детей. 



26 

 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности. Систематические наблюдения 

проводятся в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении: в процессе 

образовательной деятельности, в режимных моментах и разных видах деятельности (игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, изобразительная, трудовая деятельность в группе, 

на прогулке и пр.). 

 Методы педагогической диагностики: 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Диагностическое задание; 

 Диагностическая ситуация; 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Организация педагогической диагностики детей дошкольного возраста 
Образовательная 

область 

Содержание диагностики Метод диагностики Ответственные 

 

Физическое 

развитие 

Методика изучения 

особенностей развития 
физических качеств и освоения 

основных движений у детей 

дошкольного возраста 

Для тестирования физических 

качеств используются 
контрольные упражнения, 

предлагаемые детям в игровой 

и соревновательной форме 

воспитатели 

групп, 
инструктор по 

физической 

культуре 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

развитие коммуникативных 
навыков оценка социальной 

компетентности 

наблюдения, индивидуальные 
беседы рисуночные тесты 

воспитатели 
групп, педагог - 

психолог 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с природой 

наблюдения за детьми на 
занятиях и в процессе 

самостоятельной деятельности 

дидактические игры беседы 

воспитатели 
групп 

Речевое развитие развитие всех компонентов 
речи 

 

 
логопедическое обследование 

наблюдения за детьми на 
занятиях и в процессе 

самостоятельной деятельности 

дидактические игры и 
упражнения, беседы 

воспитатели 
групп 

 

 
учитель-

логопед 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изодеятельность  

знания, умения и навыки в 
изобразительной деятельности 

восприятие произведений 

искусства 

анализ детских работ по ИЗО 

наблюдения за детьми на 
занятиях и в процессе 

самостоятельной деятельности 

беседы 

воспитатели 

групп 
 

Музыка: особенности 
восприятия музыкальных 

произведений, навыки пения, 

танцевальных движений, 
проявление творчества в 

исполнительской деятельности 

наблюдения за детьми на 
занятиях и в процессе 

самостоятельной деятельности, 

индивидуальные беседы 

воспитатели 
групп 

 

1.4 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по образовательным 

областям (направлениям развития) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. В соответствии с периодизацией 

психического развития ребенка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 
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ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). Обозначенные 

в Программе возрастные ориентиры "к одному году", "к трем годам" и так далее 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 образовательной программы ДОО и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

Для достижения целевых ориентиров педагоги МДОУ «Детский сад № 49» определяют 

промежуточные результаты освоения образовательной программы на каждом возрастном этапе 

по всем направлениям развития в соответствии с планируемыми результатами реализации ФОП 

ДО. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году):  

 ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания;  

 манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу;  

 ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры;  

 ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым;  

 ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников;  

 ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другие);  

 ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, 

на), которые несут смысловую нагрузку;  

 ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям;  

 ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению;  

 ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них;  

 ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов;  

 ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 

кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 

закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и 

тому подобное);  

 ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное).  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное);  
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 ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом;  

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели;  

 ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами;  

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым;  

 ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них;  

 ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях;  

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее);  

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам;  

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения;  

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки;  

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель ("Я буду лечить куклу").  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к четырем годам):  

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;  

 ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку;  

 ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе;  

 ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье;  
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 ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице;  

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей;  

 ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление 

к положительным поступкам;  

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками;  

 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;  

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности;  

 ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3 - 4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения;  

 ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них;  

 ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником;  

 ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;  

 ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера;  

 ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы 

по этим характеристикам;  

 ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;  

 ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях;  

 ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред;  

 ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим ее анализом;  

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении;  
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 ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;  

 ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения.  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к пяти годам): 

 ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности;  

 ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность;  

 ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;  

 ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации;  

 ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам 

и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 

педагога проявляет сочувствие;  

 ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста";  

 ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников;  

 ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни;  

 ребенок самостоятелен в самообслуживании;  

 ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх;  

 ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками;  

 ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 10 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными;  

 ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности;  

 ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки;  

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст;  

 ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан;  

 ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью;  
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 ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков;  

 ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы;  

 ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах;  

 ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, 

положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, 

стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их;  

 ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 

их последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности;  

 ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;  

 ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;  

 ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);  

 ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;  

 ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки;  

 ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в 

режиссерских играх.  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к пяти годам): 

ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления 

о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха;  

ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет 

упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении 

несложных комбинаций из знакомых упражнений;  

ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру;  

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;  

ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих;  
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ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи 

и ДОО;  

ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления;  

ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;  

ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице;  

ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям;  

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра;  

ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность;  

ребенок использует математические знания, способы и средства для познания  

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя 

предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени;  

ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;  

ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, ее государственные символы;  

ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к 

ним;  

ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-

творческие способности;  

ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;  
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ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы;  

ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста):  

у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества;  

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими;  

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности;  

ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности;  

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта;  

ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его;  

ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям;  

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

13 видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами;  

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку;  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе;  

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие);  

ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями;  

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 
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познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев;  

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему;  

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности;  

ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира;  

ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное;  

ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое;  

ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях 

в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами,  

имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает 

правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней;  

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве;  

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности;  

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах;  

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками;  
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ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению.  

Планируемые результаты освоения детьми с ОВЗ части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений на этапе завершения дошкольного 

образования 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ, инвалидностью на этапе 

завершения дошкольного образования.  

 У детей с ОВЗ сформированы представления отношений к социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума. 

 На основе взаимодействия со сверстниками развиты собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 Умеет анализировать поведение людей на примере близких жизненных ситуаций, знает 

пути решения некоторых проблем, что дает ребенку уверенность в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние.  

 Понимает значение слов на уровне элементарных понятий, умеет их употреблять в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

 Ребенок адаптирован к нормальной социальной среде, сформировано осознанное отношение 

к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников.  

 Обладает способностью к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни.  

 Развита способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе.  

 У ребенка развита потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке. 

 Сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности 
 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть Программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

(образовательными областями) 

 Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей от двух месяцев до семи (восьми) лет. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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от 2 месяцев 

до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 18.1 страница 21 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=22  

от 1 года до 2 

лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 18.2 страницы 21-22 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=22  

от 2 до 3 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 18.3 страницы 22-23 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=23  

от 3 до 4 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 18.4 страницы 24-27 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=25  

от 4 до 5 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 18.5 страницы 27-31 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=28  

от 5 до 6 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 18.6 страницы 31-36 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=32  

от 6 до 7 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 18.8 страницы36-42 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=37  

 

Познавательное развитие 

 

от 2 месяцев 

до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 19.1 страницы 42-43 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=43  

от 1 года до 2 

лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 19.2 страницы 42-44 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=44  

от 2 до 3 лет Ссылка на ФОП ДО пункт  19.3 страницы 45-47 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=46  

от 3 до 4 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 19.4 страницы 47-49 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=48  

от 4 до 5 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 19.5 страницы 49-51 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=50  

от 5 до 6 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 19.6 страницы 51-54 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=52  

от 6 до 7 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 19.7 страницы 54-57 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=55  

 

Речевое развитие 

 

от 2 месяцев 

до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 20.1 страницы 57-58 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=58  

от 1 года до 2 Ссылка на ФОП ДО пункт 20.2 страницы 58-60 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=22
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=22
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=22
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=22
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=23
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=23
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=25
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=25
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=28
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=28
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=32
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=32
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=37
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=37
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=43
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=43
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=44
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=44
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=46
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=46
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=48
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=48
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=50
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=50
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=52
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=52
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=55
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=55
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=58
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=58


37 

 

лет http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=59  

от 2 до 3 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 20.3 страницы 60-62 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=61  

от 3 до 4 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 20.4 страницы 62-65 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=63  

от 4 до 5 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 20.5 страницы 65-69 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=66  

от 5 до 6 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 20.6 страницы 69-72 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=70  

от 6 до 7 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 20.7 страницы 72-76 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=73  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

от 2 месяцев 

до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 21.1 страницы 76-77 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=77  

от 1 года до 2 

лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 21.2 страницы 77-78 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=78  

от 2 до 3 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 21.3 страницы 78-82 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=79  

от 3 до 4 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 21.4 страницы 83-90 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=84  

от 4 до 5 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 21.5 страницы 90-98 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=91  

от 5 до 6 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 21.6 страницы 99-109 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=100  

от 6 до 7 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 21.7 страницы 109-121 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=110  

 

Физическое развитие 

 

от 2 месяцев 

до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 22.1 страницы 121-122 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=122  

от 1 года до 2 

лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 22.2 страницы 123-124 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=124  

от 2 до 3 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 22.3 страницы 124-126 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=59
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=59
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=61
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=61
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=63
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=63
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=66
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=66
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=70
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=70
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=73
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=73
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=77
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=77
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=78
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=78
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=79
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=79
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=84
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=84
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=91
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=91
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=100
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=100
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=110
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=110
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=122
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=122
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=124
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=124
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=125
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f07cfa66d27c&pageNumber=125  

от 3 до 4 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 22.4 страницы 127-130 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=128  

от 4 до 5 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 22.5 страницы 130-134 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=131  

от 5 до 6 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 22.6 страницы 134-140 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=135  

от 6 до 7 лет Ссылка на ФОП ДО пункт 22.7 страницы 140-147 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=141  

 

2.2 Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Содержание части формируемой участниками 

образовательных отношений учитывает географическое положение и аутентичность 

Республики Карелия как субъекта Российской Федерации с его многовековой историей. 

МДОУ «Детский сад №49» осуществляет свою деятельность в районах, приближенных к 

районам крайнего севера, где климатические условия местности формируются под влиянием 

Северной Атлантики и Арктики и отличаются резкими перепадами температуры в зимний 

период – усилением морозов до 30 градусов по Цельсию, сильными ветрами, обильными 

снегопадами, в летний период – резким повышением температуры воздуха выше 25 градусов по 

Цельсию в условиях повышенной влажности (в среднем 80%), в большим количеством осадков, 

что характеризует климат как умеренно-холодный. 

 Данные климатические условия учитываются в режиме пребывания детей на свежем 

воздухе (сокращение либо отсутствие прогулки). 

 На последней неделе декабря и первой неделе января, с последней недели мая до конца 

августа устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

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

прогулке. 

В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с  окружающим 

миром, развитию речи и  подготовке к обучению грамоте дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают; в художественно-творческой 

НОД (рисование, аппликация, лепка, художественный труд) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на НОД по развитию 

двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Учитывая климатические условия, особенно во время прогулки, чаще проводятся 

подвижные игры (особенно в холодный период), позволяющие поддерживать двигательную 

активность детей. 

Содержание дошкольного образования в МДОУ включает национально-культурный 

компонент и поликультурное воспитание. Работа в детском саду строится по всем 

направлениям Программы дошкольного образования с учетом аутентичности Республики 

Карелия: 
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 физическое развитие - в оздоровлении учитываются: особенности климата, особенности 

развития воспитанников (в Карелии они имеют свои особенности): проводится работа по 

ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными играми, считалками. 

 социально-коммуникативное развитие: знакомство с этносами, проживающими в 

Карелии; воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей, 

профессий (через занятия, игры, экскурсии, беседы и другое); сюжетно-ролевые игры; 

 познавательное развитие: ознакомление с растительным и животным миром, полезными 

ископаемыми, историей, достопримечательностями, народами, городами, традициями, 

национальным бытом, промышленностью, сельским хозяйством Карелии и т.д;  

 речевое развитие: знакомство с народными карельскими сказками, детским фольклором 

Карелии: 

 художественно-эстетическое развитие: знакомство с живописью, скульптурой, 

архитектурой, народными промыслами родного края, разучивание национальных танцев 

и песен, драматизация карельских сказок, знакомство с карельскими музыкальными 

инструментами, посещение театров, изготовление поделок, рисунков, аппликаций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в 

дошкольных группах, как часть организованной образовательной деятельности и в совместной 

деятельности взрослого и ребенка через проведение бесед, чтение художественной литературы, 

рассматривание альбомов и фотографий, организацию  экскурсий и т.д.

 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

 При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями.  

 Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос 

ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. Учитывая это, педагоги ДОУ поддерживают желание детей разговаривать на 

родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и средств, выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

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

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

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

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

Младенческий возраст (2 месяца – 1 год) 
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Вид детской деятельности Формы реализации  

Непосредственно-

эмоциональное общение со 

взрослым 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Речевая 

 Пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, тактильно-двигательные игры; 

слушание речи взрослого, гуление, лепет 

слушание музыки 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Предметная деятельность орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и другое. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

игры с водой;  

игры с песком;  

игры с тестом. 

Ситуативно-деловое 

общение со взрослым и 

эмоционально-

практическое со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

разучивание стихов, потешек и др;  

чтение стихотворений и сказок;  

рассматривание книг; 

ситуативный разговор; 

игры с речевым сопровождением; 

свободное общение по теме; 

вопросы, словесные поручения; 

создание проблемно-речевых ситуаций; 

ролевые и коммуникативные игры; 

опыты; 

драматизации; 

наблюдения; 

игры по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи; 

игры и упражнения с дидактическим материалом; 

игры с предметами; 

игры с предметами-орудиями; 

игры с вкладышами; 

подвижные игры и игровые упражнения; 
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пальчиковые игры; 

игры-потешки; 

сюжетно-ролевые игры;  

коммуникативные игры; 

музыкально-ритмические игры. 

Двигательная деятельность основные движения; 

общеразвивающие упражнения; 

утренняя и бодрящая гимнастика; 

игры и упражнения с речевым сопровождением;  

простые подвижные игры; 

игры и упражнения под музыку. 

Игровая деятельность отобразительная и сюжетно-отобразительная игра;  

игры с дидактическими игрушками; 

игры с составными и динамическими игрушками  

(пирамидки, матрёшки, различные шнуровки, составные и 

разрезные картинки, кубики, пазлы (крупные), 

конструкторы (крупные), юла, волчки, неваляшки, 

заводные игрушки и др.) 

Речевая деятельность понимание речи взрослого; 

слушание и понимание стихов, потешек, песенок и т.п.; 

активная речь; 

игры по развитию речи;  

игры с речевым сопровождением; 

разучивание стихов, потешек и др;  

чтение стихотворений и сказок;  

ситуативный разговор; 

свободное общение по теме; 

вопросы, словесные поручения; 

создание проблемно-речевых ситуаций. 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование  

рисование; 

лепка; 

конструирование из крупного строительного материала. 
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Самообслуживание и 

элементарные трудовые 

действия (убирает 

игрушки, подметает 

веником, поливает цветы 

из лейки и др.) 

поручение; 

игры с предметами-орудиями; 

игры и упражнения с дидактическим материалом; 

игровые упражнения. 

Музыкальная деятельность слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения; 

музыкальные игры. 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Игровая деятельность сюжетно-ролевые, театрализованные, народные, 

музыкальные, хороводные, режиссерские, строительно-

конструктивные, дидактические, подвижные и др. игры. 

Общение со взрослым 

(ситуативно-деловое, 

внеситуативно-

познавательное, 

внеситуативно-

личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-

деловое); 

разучивание стихов, потешек и др;  

чтение стихотворений и сказок;  

рассматривание книг; 

ситуативный разговор; 

игры с речевым сопровождением; 

свободное общение по теме; 

вопросы, словесные поручения; 

создание проблемно-речевых ситуаций; 

ролевые и коммуникативные игры; 

опыты; 

драматизации; 

наблюдения; 

игры по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи; 

игры и упражнения с дидактическим материалом; 

игры с предметами; 

подвижные игры и игровые упражнения; 

пальчиковые игры; 

сюжетно-ролевые игры;  

коммуникативные игры. 

Речевая деятельность беседы (диалоги); 

рассказ с дальнейшим обсуждением; 
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разучивание стихов, потешек и др.; 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.); 

ситуативный разговор; 

тренинги; 

интервьюирование; 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.); 

сочинение и отгадывание загадок; 

коммуникативные игры; 

свободное общение по теме; 

игры с речевым сопровождением; 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.); 

инсценирование и драматизация и др.; 

правила компромиссного общения и взаимодействия и др. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

наблюдения с обсуждением; 

рассказ с дальнейшим обсуждением; 

экскурсии с дальнейшим обсуждением; 

рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; 

коллекционирование; 

моделирование; 

конструирование; 

проектная деятельность; 

игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.); 

логические рассуждения; 

актуализация опыта детей; 

выявление причинно-следственных связей; 

обследование предметов 

Изобразительная конструирование из разного материала, включая 
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деятельность и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, 

условию и замыслу 

ребёнка 

различные конструкторы, природный материал, бумагу и 

иной материал; 

лепка; 

аппликация; 

рисование; 

творческие задания; 

изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.; 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Двигательная деятельность основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр, утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, динамические паузы, соревнования 

(эстафеты), досуги и др. 

Элементарная трудовая 

деятельность 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

ручной труд) 

ручной труд; 

дежурство; 

поручение; 

задание; 

совместная трудовая деятельность и др. 

Музыкальная деятельность слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
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4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 

в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях,  

потребностях. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс 

методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 49» 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; 

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. 
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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 образовательном процессе особое место занимает игра, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

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

всего, в социальном развитии детей. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. Учитывая 

потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог 

максимально использует все варианты её применения в ДО. 

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

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

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

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

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

сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет свою специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка: 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы работы 

Образовательная 

деятельность, 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
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осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по 

освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных 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). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную 

работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину дня 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных 

игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 
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 организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

Культурные практики – это обычные (привычные) для ребенка способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

с другими людьми. Это также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

 Культурные практики человека начинают складываться в раннем возрасте в процессе 

содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия с близкими взрослыми, затем 

обогащаются – постепенно и постоянно – в процессе самостоятельной деятельности. 

 Для расширения культурных практик ребенка значимы такие виды и формы активности 

как: свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное 

изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, коллажирование), 

конструирование из разных материалов, исследование, фантазирование, сочинительство, 

театральные игры и многое другое. 

 Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и 

создание собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм. 

 В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. Они активно, свободно, уверенно, не 

боятся проявить инициативу, обосновывать выбор, высказывать свое собственное мнение, 

оценить ситуацию или поступок. Индивидуальность ребенка складывается именно в 

культурных практиках, которые у каждого различны, не похожи на практики другого, хотя вид 

деятельности может быть одним. Так, все дети рисуют, но «культурной практикой рисунок 

становится не для каждого, а для того, кто творчески осознает себя и реализует, поскольку 

практика становится культурной, когда ребенок, самоопределяясь, выбирает предпочитаемую 

деятельность». 

 Культурные практики – это также стихийное накопление ребенком разнопланового опыта 

общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов, когда дети 

объединяются по интересам в пары, малые и большие группы. И это – обогащение опыта 

дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

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

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
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в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Результатом реализации культурных практик является формирование универсальных 

умений ребенка, которые включают готовность и способность ребенка действовать в разных 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и проявляются в: 

- содержании, качестве и направленности его действий и поступков; 

- индивидуальных особенностях (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятии и освоении культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Дошкольный возраст – является этапом интенсивного психологического созревания. 

Именно в этот период происходят прогрессивные изменения во многих сферах, 

совершенствуются психические процессы (внимание, память, мышление, речь, воображение), 

активно развиваются личностные качества, на их основе происходит становление способностей 

и склонностей.  

 В основу работы по поддержке детской инициативы положены следующие принципы: 

 деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности со взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

 вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

 креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

 Направления работы по развитию детской инициативы: 

 формирование поискового стиля мышления; 

 формирование интереса к познанию и исследованию; 

 развитие способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения; 

 познание общих закономерностей будущей деятельности; 

 развитие широкого кругозора. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

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

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
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Любая деятельность ребёнка может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

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

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

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

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

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

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

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

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

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

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

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

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

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

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

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

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

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

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

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

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

пооперационные карты. 

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

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 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. 

 

Способы развития и поддержки детской инициативы: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь; 

 демократический стиль общения с детьми; 

 дозированная 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; 

  развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению новых 

знаний и умений; 

 формирование поискового стиля мышления; 

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянное расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

 поощрение детской инициативы; 

 поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 поддержание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества; 

 создание вариативной, разнообразной по своему содержанию развивающей предметно-

пространственной среды, учитывающей индивидуальные особенности и интересы детей; 

  взаимодействие с родителями воспитанников.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

 познавательные занятия; 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и труд в центре экспериментирования; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного и 

живой природы; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 создание условий для развития самостоятельной деятельности в центрах развития. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей планируется в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Самостоятельная деятельность 

осуществляется по направлениям:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в центре книги, театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  

 художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку.  

Способы поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства:  

2-3 года  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  
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 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой. Другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (выкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар;  

 радоваться совместности проживания этого дня с детьми, избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.  

3-4 года  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 созд 

авать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;   

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

4-5 лет  
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

 не допускать навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Главными целями взаимодействия являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) основано на 

следующих принципах: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 
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разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 
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3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

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

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

Направления деятельности Формы взаимодействия 

диагностико-аналитическое опросы; 

 социологические срезы; 

 индивидуальные блокноты; 

 "почтовый ящик"; 

 педагогические беседы с родителями 

(законными представителями);  

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и т.д. 

 

просветительское и консультационное 

направления 

групповые родительские собрания; 

 конференции; 

 круглые столы; 

 семинары-практикумы; 

 тренинги и ролевые игры; 

 консультации; 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей);  

газета «КУБИК-РУБИК(А)», издаваемая 

ДОО для родителей (законных 

представителей); 

 педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей);  

сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет;  

медиарепортажи и интервью; 

 фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей; 

 совместные праздники и вечера; 

 семейные спортивные и тематические 

мероприятия; 

 тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 
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Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

2.7 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Ссылка на ФОП ДО пункт 27 страницы 165-172 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=166 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- определение образовательных потребностей обучающихся, в том числе с трудностями 

освоения Программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Категории целевых групп обучающихся. 

В образовательной практике выделяются категории целевых группа обучающихся для оказания 

им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения (ФОП ДО п. 27.8): 

1. Нормо-типичные дети с нормативным кризисом развития; 

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

 С ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=166
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=166
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 Обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

  Часто болеющие ети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков 

ребенком в посещении детского сада; 

 Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении Программы, развитии, 

социальной адаптации; 

 Одаренные обучающиеся. 

3. Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

4. Дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5. Обучающиеся «группы риска», проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

 на основании результатов психологической диагностики;  

 на основании рекомендаций ППК. 

 

В МДОУ «Детский сад № 49» дети с ОВЗ и дети из «группы риска» посещают 

общеобразовательные группы. Наличие в группе ребенка с ОВЗ или из «группы риска» требует 

внимания со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность 

за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

В МДОУ «Детский сад № 49» предусматривается следующий алгоритм выявления детей 

с ОВЗ и детей из «группы риска» и создание для них условий в общеобразовательных группах:  

1. В течение учебного года педагоги, в том числе педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, т.е. специалисты ППК 

дошкольного учреждения, выявляют детей с ОВЗ и детей из «группы риска»; 

2. После этого проводится заседание ППК и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для 

детей с ОВЗ в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» и определяются специальные условия для получения 

образования (ст. 79 ФЗ № 273 «Закона об образовании в Российской Федерации»); 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий; 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППК МДОУ «Детский сад № 49» 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут или план работы с ребенком 

ОВЗ. Для детей из «группы риска» индивидуальный образовательный маршрут или план 

работы разрабатывается на основании коллегиального заключения ППК МДОУ «Детский 

сад № 49». 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута или плана 

индивидуальной работы решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ДОУ, соответствующих возможностям и потребностям ребенка; 
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 определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых учебно-методических пособий для 

работы. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута или плана, педагоги и 

специалисты МДОУ «Детский сад № 49» осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута или плана проводятся не реже одного раза в 

3 месяца. 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом МДОУ с детьми 

в индивидуальной форме. При проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

возрастные психофизиологические особенности, отраженные в санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в следующих сферах: 

- познавательная (развитие внимания, мышления, памяти, воображения, речи) 

- эмоционально-волевая (знакомство с основными эмоциями, развитие вербальных и 

невербальных форм общения, формирование самоконтроля) 

Занятия по коррекции и развитию познавательной сферы преимущественно проводятся в 

утренние часы (не в ущерб основным занятиям, режимным моментам и прогулке), а по 

развитию эмоционально-волевой сферы во вторую половину дня.  

Основные методы коррекционных воздействий: 

 игровая терапия: подвижные, познавательные, словесные, пальчиковые игры 

 психогимнастика 

 арт-терапия: работа с красками, карандашами, песком 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

упражнения 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей (законных представителей) 

могут быть индивидуальные беседы, консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. 

 

Критерии эффективности образовательного процесса детей с ОВЗ и детей из 

«группы риска» 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута или 

плана с учетом данных 

диагностики. 

Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов 

или планов с оценкой хода их 

выполнения. 

2 Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности 

ребенка. 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей. 

Планирование времени в 

режиме дня самостоятельной 

активности детей. 

Методические рекомендации 

по психолого-
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педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное 

включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-

педагогического консилиума 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных форм работы, в 

том числе взаимодействие 

взрослых и детей 

4 Междисциплинар

ный подход 

Составление и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута или 

плана 

Циклограмма проведения 

ППК, формы фиксации 

результата 

5 Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

Приемы, методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование специалистами 

ДОУ разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

ДОУ, консультации родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

или плана 

7 Функционировани

е ДОУ 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с диагностикой 

образовательных потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей 

 

2.8 Рабочая программа воспитания 

 

Ссылка на ФОП ДО пункт 29 страницы 172-189 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=173  

 

Целевой раздел Программы воспитания 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=173
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=173
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 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 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. 
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2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

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 ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 
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2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

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 
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окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и 

другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

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. 

Владеющий основами речевой культуры. 
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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. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Уклад образовательной организации 
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В МДОУ «Детский сад № 49» образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

и Программой МДОУ «Детский сад № 49». 

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 МДОУ «Детский сад № 49» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны педагога. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещении и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, 

медленнее усваивающими материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад № 49» организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается не только за счет 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ «Детский сад № 49» является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединений детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
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Для успешной работы важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотр 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбы Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ «Детский сад № 49» - 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав и свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 
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Воспитывающая среда образовательной организации. 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", 

"Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 
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4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

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

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", 

"Человек", "Природа", что предполагает: 

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

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

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

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Общности детского сада 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Профессиональная общность.  
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Это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Основой эффективности 

профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатели и специалисты, а также другие сотрудники:  

 являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщая их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Наличие у педагогов ощущения сопричастности друг к другу, неформальный характер 

отношений, заинтересованность и симпатия, наличие смыслообразующих идей и ценностей 

профессиональной деятельности позволяют педагогам детского сада иметь возможность 

профессионального и личностного развития.  

В детском саду реализуются следующие задачи:  

 стимулировать активность педагога в ходе курсовой подготовки, его желание познать; 

 предоставить педагогам возможность проявить себя в разнообразных видах 

деятельности: работа творческих группах, презентация опыта работы на педагогических часах, 

разработка и реализация проектов, подготовка материалов публикаций;  

 совершенствовать умение педагогов видеть цель, уметь самому ее формулировать, 

ставить задачи, предвидеть и оценивать результаты воспитательной деятельности; 

 развивать умения оценивать свою профессиональную деятельность (осуществлять 

ситуации рефлексии, которые помогут развивать у педагога самосознание);  

 развитие креативности педагога, способности искать компромиссы в социальном 

взаимодействии: деловые игры, тренинги, наставничество;  

 формирование адекватной профессиональной идентичности, позитивного отношения к 

профессии в процессе выбора профессиональных и жизненных смыслов и ценностей.   

Профессионально-родительская общность.  
Эта общность включает сотрудников дошкольного учреждения и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Зачастую поведение ребенка сильно различается  

дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. Поэтому основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Взаимодействие 

родителей и педагога, заключается и в единстве требований к ребенку, организации совместной 

деятельности, изучении ребенка в семье и образовательном учреждении, составление 

индивидуальных программ его развития. Сотрудничество проявляться в следующих формах 

работы:  

 организация образовательного процесса, праздник, досуг, вечер, конкурс, акция;  

 создании творческих групп, участие в проектной деятельности;  



72 

 

 организация РППС;  

 родительское собрание, дискуссия, круглый стол;  

 наглядные формы (памятка, устный журнал, папка-передвижка, информационный 

материал на стенде, фотовыставка).  

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Детская 

общность.  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Педагог воспитывает у дошкольников навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми, развивает стремление и умение детей помогать как старшим, так и друг другу, учит 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается взаимодействием 

семьи и детского сада. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется: 

 индивидуально (работа специалистов детского сада по запросу родителей; участие 

родителей в педагогических консилиумах;); 

 на уровне группы (помощь родителей при организации и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; мастер классы для родителей и для родителей с детьми; 

клуб выходного дня); 

 на уровне детского сада (члены Родительского комитета МДОУ «Детский сад № 49» 

участвуют в управлении дошкольным учреждением, решении вопросов воспитания и 

социализации воспитанников; дни открытых деверей, во время которых родители могут 

посещать режимные моменты, образовательную деятельность, общие мероприятия; 

общие родительские собрания). 

 

 События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Традиционные события, праздники, мероприятия – это неотъемлемая часть деятельности 

дошкольного учреждения, так как способствуют повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создаются условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов, играют 

важную роль в формировании дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия в МДОУ «Детский сад № 49» 

  

Мероприятия 
Сроки  

 Проведения 

для детей 

Досуг для детей подготовительных групп «День знаний» 1 сентября  

Игровая программа для детей 4-6 лет «День знаний» 1 сентября 

Физкультурный досуг «Дорожная азбука» для детей 

подготовительных групп (6-7 лет) 

сентябрь  

 

Физкультурный праздник «Малые Олимпийские игры» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

сентябрь-октябрь  

 

Музыкальный праздник «осенние посиделки» с приглашением 

родителей (все возрастные группы). 

октябрь  

 

Физкультурный праздник «Веселые старты» для детей старшего 

дошкольного возраста. 
ноябрь  

Музыкальный праздник «На пороге Новый год» с приглашением 

родителей (все возрастные группы). 
декабрь  

Тематическая прогулка «День счастливых снеговиков» 

(экспериментирование, украшение участка для прогулки детей 

снежными постройками и др.) 

январь  

Физкультурное развлечение для детей 6-7 лет и их пап «Хочется 

мальчишкам в армии служить». 
февраль  

Музыкальный праздник для мам и бабушек «8 марта» (все возрастные 

группы) 
март  

Возложение цветов к бюсту Г.К. Жукова и мемориалу партизанам на 

бульваре Победы (дети 5-7 лет) 
Май 

Праздник выпускников май  

Игровая программа для детей 3-7 лет "Здравствуй, лето!" июнь  

для родителей 

Общее родительское собрание для тех, чьи дети поступают в детский 

сад «Собираясь в детский сад!» 
апрель-май  

Общие родительские собрания. октябрь  

Семейный творческий конкурс-выставка (тематика изменяется 

каждый год) 
Октябрь 

Приглашение родителей на сезонные детские праздники (осень, зима, 

весна) 
октябрь, декабрь, март 

Тематическая прогулка «День счастливых снеговиков» 

(экспериментирование, украшение участка для прогулки детей 

снежными постройками и др.) 

январь  

«День открытых дверей» (родители могут посетить занятия, 

проводимые в ДОУ) 
Февраль 

для педагогов 



74 

 

Творческий конкурс в канун Нового года (тематика изменяется) Декабрь 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 государственная символика (страна, республика, город); 

 центры краеведения в группах; 

 центры дидактических и сюжетно-ролевых игр; 

 центры экспериментирования, трудовой деятельности; 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

 

Внешние связи МДОУ «Детский сад № 49» достаточно широки и разнообразны. В 

первую очередь отлажено сотрудничество с теми учреждениями, которые могут быть полезны в 

повышении уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, теоретической и 

технологической готовности педагогов.  

Социальный партнер Направление взаимодействия 

Администрация Петрозаводского 

городского округа 

Комитет социального развития 

Управление образования 

Правовая и информационная поддержка, 

осуществление хозяйственно-экономической 

деятельности, комплектования ДОУ 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» 

МАУ ДПО «Центр развития образования» 

 

Повышение образовательного статуса педагогов 

(курсы повышения квалификации; 

Аттестация педагогических работников; 

Распространение и обобщение педагогического 

опыта; 

Участие в конкурсной деятельности; 

Методическое обеспечение 

ПГУ «Институт педагогики и психологии 

детства» Кафедра дошкольной и 

социальной педагогики 

 

ГАПОУ РК Петрозаводский 

педагогический колледж 

Научна поддержка экспериментальной и 

исследовательской деятельности; 

Предоставление базы практики для студентов; 

Курсы повышения квалификации 

Театр кукол РК 

Музей «Кижи» 

Национальный музей РК 

Музей изобразительных искусств 

Формирование эстетического вкуса; 

Приобщение к истокам национальной и русской 

культуры 

МОУ «Средняя образовательная школа № 

6», 

 МОУ «Средняя образовательная школа № 

38» 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования, социальной адаптации, 

консультативная помощь 

МДОУ г. Петрозаводска Распространение педагогического опыта; 
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Конкурсы профессионального мастерства; 

Отдел пропаганды ГИБДД  

г. Петрозаводска 

Первый отдельный пост 4-й пожарно-

спасательной части 

Обучение правилам безопасного поведения на 

дороге и рядом с ней; 

Обучение правилам пожарной безопасности 

 

Преемственность в работе МДОУ «Детский сад № 49» и школы 

 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребёнка 

из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях 

образования. В МДОУ «Детский сад № 49» разработана система мероприятий по подготовке 

детей 6-7 лет к школьному обучению, предусматривающая взаимодействие педагогов, детей и 

родителей. 

 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом и школой 

Месяц Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

тя
б
р

ь
 

 

1 сентября – День 

знаний. 

Организаторы праздника 

«1 сентября – День 

знаний» 

Наглядная информация  

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе». 

О
к
тя

б
р
ь
 

 Беседа «Для чего 

надо ходить в 

школу» 

 Экскурсия к МОУ 

«Средняя 

образовательная 

школа №6» 

Беседа педагога-психолога 

с педагогами «Готовность 

дошкольника к обучению 

в школе». 

 Общее родительское 

собрание «На пороге 

школы» 

 Выставка детских 

рисунков «Школа» 

(здание школы) 

Н
о
я
б
р
ь
 

 Экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 

 Сюжетно-ролевая 

игра «В детской 

библиотеке». 

Консультации педагога- 

психолога с 

воспитателями по 

результатам диагностики. 

 Наглядная 

информация 

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе». 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам подготовки 

к школе. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Беседа «Вы – 

будущие 

Первоклассники». 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Школьный 

урок». 

Консультации педагога- 

психолога с 

воспитателями по 

результатам диагностики. 

Индивидуальное 

консультирование 

педагога-психолога 

родителей по вопросам 

подготовки к школе. 

Я
н

в
ар

ь
 

 Беседа «Что нужно 

первокласснику в 

школе?» 

 Дидактическая игра 

«Школьные 

принадлежности» 

Консультации педагога- 

психолога с 

воспитателями по 

результатам диагностики. 

Анкетирование 

родителей «Выбор школ 

выпускниками» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

 Беседы: «В 

школьном 

гардеробе», «В 

школьной 

столовой». 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

(расширение 

сюжета) 

День открытых дверей. День открытых дверей. 

М
ар

т
 

 Беседа «Школьная 

перемена» 

 Экскурсия в МОУ 

«Средняя 

образовательная 

школа №6». 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 

(расширение 

сюжета). 

Малый педагогический 

совет «Готовность 

выпускников к школьному 

обучению» 

(администрация, 

воспитатели, работающие 

на группе, педагоги-

специалисты) 

Индивидуальное 

консультирование 

педагога-психолога 

родителей по вопросам 

подготовки к школе. 

А
п

р
ел

ь
 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» (расширение 

сюжета). 

Консультации педагога- 

психолога с 

воспитателями по 

результатам диагностики. 

Индивидуальное 

консультирование 

педагога-психолога 

родителей по вопросам 

подготовки к школе. 

М
ай

 

Праздник «Выпускной 

из ДОУ» 

Подготовка к празднику 

«Выпускной из ДОУ» 

Помощь воспитателям в 

подготовке праздника 

В подготовительной группе воспитателями создается уголок будущего первоклассника, в 

котором собраны атрибуты для организации и проведения сюжетно-ролевой игры «Школа».  

Для детей подготовительных групп организуются экскурсии в учреждения 

дополнительного образования (Дворец творчества детей и юношества г. Петрозаводск, детскую 

музыкальную школу и др.), в городские библиотеки, что способствует социализации будущих 

первоклассников. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и  средства реализации Программы 

 

 Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 49» обеспечивается реализацией 

следующих дополнительных программ, технологий и проектов:  

 

Технология «Мы вместе!» позволяет 

использовать в образовательном процессе 

ДОУ игры, ориентированные на развитие 

социальных навыков у детей 4-7 лет: 

навыков сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, адекватной самооценки и 

начал личностного саморазвития. 

 

Литература: Рылеева Е. 10 игр для социализации 

дошкольников. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 20015. 

 

Программа «Азбука общения» - 

теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 

до 6 лет со сверстниками и взрослыми. 

 

Литература: Щипицина Л.М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 

лет.) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

 

Технология «Портфолио дошкольника» 

Портфолио дошкольника – это прежде 

всего копилка личных достижений ребенка 

в разнообразных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни, это своеобразный 

маршрут развития ребенка. 

 

Литература: 

 Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в 

ДОУ. – М.: Издательство «Скриптон 2003», 

2012. 

 Хабарова Т.В. Педагогические технологии в 

дошкольном образовании. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

 

 

Работа по профилактике детского 

Литература: 

 Дети и дорога: основы безопасности: 
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дорожно-транспортного травматизма 

 

Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по 

обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении/ Кларина Л.М., 

Прилуцкая А.А., Поварницына С.А., 

Грошева О.С. и др. – М.: АНО «ЦНПРО», 

2014.  

 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками опасности. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013.  

 Черепанова С.Н. Правила дорожного 

движения – дошкольникам: Методические 

рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами 

безопасного поведения на улице – 

Петрозаводск: Skandinavia – 2006. 

 «Безопасность на улицах и дорогах» 

учебно-методическое видео-пособие 

пособие ООО «Премьер-УчФильм», 2011. 

 

Социально-педагогический проект: «На 

пороге школы» (участники – педагоги, 

дети, родители). 

 

Автор - педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 

49» Рагутёнок Е.А. 

Программа совместной игровой 

деятельности педагога-психолога с  детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста 

в период адаптации к ДОУ 

Автор - педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 

49» Рагутёнок Е.А. 

Программа педагога-психолога ДОУ 

«Минутка общения», направлена на 

развитие социально-коммуникативной 

сферы детей дошкольного возраста 

Автор - педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 

49» Рагутёнок Е.А. 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Программа охватывает все 

сферы деятельности музыкального 

руководителя в детском саду, 

отличающейся светлым, радостным, 

игровым подходом к проблеме «ребенок и 

музыка» 

Литература: Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. Праздник каждый день. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. 

 

«Топ-хлоп, малыши»  

Программа представляет собой систему 

музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет на основе использования 

игровых музыкально- ритмических 

упражнений. 

Литература: Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп 

малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2002 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии  
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 с задачами воспитания и обучения; 

  возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

 спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 

При реализации Программы дошкольного образования могут использоваться различные 

образовательные технологии, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

В МДОУ «Детский сад № 49» применяются следующие технологии:  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми Характерные 

особенности:  

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

* Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

* Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!». 

*  Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

 Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
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реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). – Сотрудничество 

педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 
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 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытноориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

* педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

* вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

* намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

* обсуждает план с семьями; 

* обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

* вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

* собирает информацию, материал; 

* проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

* поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

* организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместно с детьми); 

* подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности  

 Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий: 

- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  
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- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему).  

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать.  

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 Принципы исследовательского обучения  

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

o преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

o преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

o побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы:  

o подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

o предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

o побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  
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o постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

o постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности:  

o использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

o создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

o четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

o выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

o развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

o обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

o создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

o побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

o подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

o знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

 

Технология «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио:  

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю…» («Мне 

нравится…», «Обожаю, когда…»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

 Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

 Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше.  

 Раздел 4 «Я мечтаю…». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о…», «Я бы хотел быть…», «Я жду, когда…», «Я 

вижу себя…», «Я хочу видеть себя…», «Мои любимые дела…»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

 Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки).  

 Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

 Раздел 7 «Посоветуйте мне…». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком.  

 Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДОУ.  

 

Информационно-коммуникативные технологии  

 В МДОУ «Детский сад № 49» применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 Основные требования при проведении образовательной деятельности с использованием 

компьютеров: 
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 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

  в образовательной деятельности не используются презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам; 

  непосредственная работа детей с компьютерами не практикуется; 

  информационно-коммуникационные технологии применяются, как наглядность, для 

расширения, закрепления, систематизации знаний детей об окружающем мире. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа 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. 

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. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматривается как 

часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной 

для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые помещения, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 
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особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС детского сада создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции.  
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В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметное содержание  

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами 

необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС должны быть включены 

также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие 

материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды. 

Организация пространства 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организации пространства РППС (в здании и 

на участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной или социальной ситуации, а также 

обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач 

и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. При этом 

учитывается доступность для осуществления всех основных видов активности помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Зонирование пространства организовано с учетом всего времени 

пребывания детей в ДОО.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная 

область 

Название уголка Содержание 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Портфолио группы  

Портфолио детей 

группы 

Описания достижения детей группы 

 

Индивидуальные достижения каждого ребенка 

Уголок уединения  - «Мешочки настроения» с наполнением. 

- Коврики для мальчиков и девочек. 

- Подушки-думки и др. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Различные атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Уголок безопасности 

(ПДД, пожарная 

безопасность, в быту) 

- Иллюстрации с различными ситуациями по 

БДД. 

- Дорожные знаки (картинки). 

- Макет улицы. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

- Набор машинок, автомобильная дорога. 

- Художественная литература.  

- Дидактические игры. 

- Плакаты по безопасности 

2. 

Познавательное 

развитие 

Уголок сенсорного 

развития (младший 

дошкольный возраст) 

- Материалы для обследования (вкладыши, 

мозаики, наборы кубиков и т.д.). 

- Образно-символические материалы 
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 Уголок 

математического 

развития (для детей 

4-7 лет) 

(головоломки, лабиринты). 

- Развивающие игры с математическим 

содержанием. 

- Счетный материал. 

- Домино, шашки. 

Уголок 

конструирования 

Различные виды конструктора 

Уголок экологии 

(наблюдения за 

природой) 

- Дидактические игры. 

- Картотеки (стихи, загадки). 

- Календари природы. 

- Природный материал. 

- Диск «Звуки природы». 

Уголок 

экспериментирования  

Имеются материалы для обследования, 

изучения, экспериментирования. 

Уголок краеведения - Кукла в национальном костюме. 

- Карельская утварь. 

- Картотеки (карельские народные игры, 

карельские загадки и поговорки). 

- Карельские народные сказки. 

- Альбомы «Моя Карелия», «Петрозаводск», 

«Окрестности Петрозаводска». 

- Песни о Карелии и Петрозаводске. 

- Природный материал Карелии (камни, 

ракушки, кора деревьев, слюда). 

3.Речевое 

развитие 

Книжный уголок - Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми. 

- Выставка детской литературы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

- Портреты детских писателей. 

- Информация о детских иллюстраторах. 

- «Книжкина больница». 

- Правила пользования книгой. 

- Иллюстрации и картинки к художественным 

произведениям. 

- Детские энциклопедии. 

- Альбомы с сюжетными картинками. 

- Аудиозаписи литературных произведений. 

- Дидактические игры. 

- Книжки-малышки (самоделки) 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Уголок 

художественного 

творчества 

- Разные виды бумаги. 

- Материалы для продуктивной деятельности 

(краски, кисти, пластилин, цветные карандаши). 

- Трафареты для рисования. 

- Репродукции картин. 

- Альбомы художественных произведений. 

- Альбом «Изделия народного промысла». 

- Дидактические игры 

 Уголок 

музыкального 

развития  

- Картинки с изображением музыкальных 

инструментов. 

- Детские музыкальные инструменты. 

 Уголок 

театрализации 

Различные виды театра: 

- театр БИ-БА-БО,  
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- настольный, стендовый (на фланелеграфе),  

- театр игрушки (резиновые и пластмассовые 

игрушки),  

- театр масок,  

- самодельные театры по сказкам, 

- пальчиковый театр. 

5.Физическое 

развитие 

Спортивный уголок Кегли, мячи, скакалки, коврики здоровья, 

кубики, «Дартс», «Боулинг», картотеки 

утренней гимнастики и физкультминуток.  

Нестандартное спортивное оборудование. 

 

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на уголки при помощи 

различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные ширмы или стенки, 

различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При этом педагогу 

необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной активности детей.  

В то же время учитывается и возможность изменения структуры зонирования РППС для 

возникающих образовательных задач: организация детской импровизированной 

самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр. Иными словами, 

оперативное изменение пространства является одним из необходимых критериев для 

полноценного функционирования РППС.  

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС 

необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если игры, 

игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно 

угасает. При ограниченных возможностях замены элементов РППС можно менять 

местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену материалов, со 

временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и осуществлять поиск 

нового, более интересного. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В МДОУ «Детский сад № 49» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 
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 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры детского сада. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

МДОУ «Детский сад № 49» оснащен набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

МДОУ «Детский сад № 49» имеет необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа предусматривает использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Обеспеченность МДОУ «Детский сад № 49»  

методическими материалами и средствами обучения 

 

В МДОУ «Детский сад № 49» имеется необходимый учебно-методический комплект: 

Управление в ДОО 

1. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

2. Калина М.А. Примерное перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по программе «От 

рождения до школы».  

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

Психолог в детском саду, мониторинг 

1. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников.  

2. Веракса С.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 

детьми 5-7 лет.  

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов.  

4. Деркунская В.А. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего 

дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие. (Центр педагогического 

образования). 
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5. Диагностика в детском саду. Содержание и организации диагностической работы в ДОУ  

6. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной ситуации.  

7. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной ситуации.  

8. Диагностика педагогического процесса в средней младшей группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной ситуации.  

9. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной ситуации.  

10. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной ситуации.  

11. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: 

пособие для педагогов ДОО (Работаем по ФГОС дошкольного образования) 

12. Рылеева Е. 10 игр для социализации дошкольников.  

Инклюзивная практика 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

2. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. 

3. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду (Управление детским садом). 

4. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии: Методические рекомендации. (Библиотека логопеда). 

5. Шипицына Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста.   

6. Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 

Методические пособия по образовательным областям 

Направлени

е работы 
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1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей.  

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа.  

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. 

6.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа.  

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 -7 лет.  

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.  

9. Развитие личности ребенка в проектной деятельности: познавательно-

творческие, игровые, экологические проекты/авт.сост. Т.А.Иваничкина (и. 

др.).  

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет.  

11. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах 

дорожного движения.  

12. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет.  
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1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельсность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа.  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа.  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа.  

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа.  

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. 

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

математических представлений: Вторая младшая группа.  

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

математических представлений: Средняя группа.  

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

математических представлений: Старшая группа.  

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста.  

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа.  

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа.  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа.  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа.  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа.  

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

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

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

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
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1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная группа. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа.  

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа.  

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.  

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.  

11.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа.  

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа.  

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.  
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1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

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

школе группа.  

 

Развитие детей раннего возраста 

1. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов /Под ред. С.Н. Теплюк. 

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для маленьких 

Взаимодействие детского сада с семьей 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80ч. (Библиотека руководителя ДОУ) 

2. Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения.  

3. Партнерство дошкольной организации и семьи/Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шаверян. 

4. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003». 

5. Сертакова Н.М. Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей: метод. Пособие.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Агаджанова С.Н. Физическое развитие. Наглядное пособие.  

2. Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.   

3. Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал.  

4. Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  
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5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  

6. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие.  

7. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. Наглядно-дидактическое пособие.  

8. Чтобы не было пожара. Информационно-деловое оснащение ДОУ.   

9. Кириллова Ю.А. Расти здоровым, малыш! Особенности физического воспитания детей 

второго года жизни (от года до двух лет).  

10. Шапиро Е.И. Особенности эмоционального развития дошкольников 3-7 лет. 

(информационно-деловое оснащение ДОУ). 

11. Сочеванова Е.А. Подготовка руки дошкольник к письму. Игры и упражнения. Наглядно-

методическое пособие. Информационно-деловое оснащение ДОУ.  

12. Агаджанова С.Н. ОРВИ и грипп. Наглядное пособие.  

13. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль).  (Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

14. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая 

группа. Выпуск 2 (март-август). (Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

15. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Ранний возраст 

(с 2до 3 лет). Выпуск 2 (март-август). (Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

16. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя 

группа. Выпуск 2 (март-август). 24с., цв. ил. - (Информационно-деловое оснащение 

ДОУ). 

17. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). 24с., цв. ил. - (Информационно-деловое 

оснащение ДОУ). 

18. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа. Выпуск 2 (март-август). 24с., цв. ил. - (Информационно-деловое оснащение 

ДОУ). 

19. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). 24с., цв. ил. - 

(Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

20. Материал для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Выпуск 2 (март-август). 24с., цв. ил. - 

(Информационно-деловое оснащение ДОУ). 

 

Для физического развития и оздоровительной работы в детском саду имеется 

спортивный зал (гимнастические стенки, мягкие модули, степы, мячи и т.д.). 

Для обеспечения познавательно и речевого развития детей в ДОУ функционирует 

кабинет педагога-психолога (диагностические материалы, игры и пособия); есть материалы и 

оборудование для организации опытов и экспериментов; проектор и экран; речевые центры и 

центры по познавательному развитию во всех группах учреждения. 

Художественно-эстетическое развитие: - музыкальный зал (фортепиано, баян, ноутбук, 

музыкальные инструменты, фонотека, игрушки, ширма для кукольного театра, костюмы, 

декорации и др.) - центры по изодеятельности в группах (наглядные пособия, репродукции, 

образцы народных промыслов, различный материал и оборудование для продуктивных видов 

деятельности).  

Для социально-коммуникативного развития ребенка организованы: - центры социально-

эмоционального развития детей и психологической разгрузки (в группах); - кабинет психолога 

(пескотерапия, игры по социально-эмоциональному развитию детей, психолого-коррекционные 

игры; интерактивный стол, мягкие модули и др.) 

Методический кабинет оснащен в достаточном количестве методической, программной и 

детской литературой, наглядным и демонстрационным материалом.  
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Территория ДОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Зеленые насаждения из кустов используются для отделения групповых площадок друг от друга 

и отделения от хозяйственной зоны. По всей территории детского сада расположены цветники - 

клумбы разной формы. В цветниках представлены различные неприхотливые однолетние и 

многолетние растения. На групповых площадках расположены: веранды, песочницы с 

крышками, скамейки и столы, а также игровое оборудование для обыгрывания сюжетно-

ролевых игр: самолеты, машины, домики.  

 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

 

От 1 года до 2 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.1 страницы 195-196 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 2 до 3 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.2 страницы 196-197 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 3 до 4 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.3 страницы 197-198 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 4 до 5 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.4 страницы 198-200 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 5 до 6 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.5 страницы 200-203 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 6 до 7 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.1.6 страницы 203-205 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

 

От 2 месяцев до 1 года 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.1 страницы 205 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.2 страницы 205 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 206 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=197
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=197
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=198
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=198
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=199
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=199
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=201
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=201
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=204
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=204
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=207
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=207
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От 2 до 3 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 206-207 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 3 до 4 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 207-208 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 4 до 5 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 209-210 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 5 до 6 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 210-212 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 6 до 7 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.2.8 страницы 212-214 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 

От 2 до 3 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.3.1 страница 214  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 3 до 4 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.3.2 страница 214  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 4 до 5 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.3.3 страница 214  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 5 до 6 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.3.4 страница 214  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

От 6 до 7 лет 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.3.5 страницы 215-216 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

Примерный перечень анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=207
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=207
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=208
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=208
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=210
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=210
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=211
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=211
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=213
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=213
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=215
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Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс в детском саду. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка 

и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.4.1 страницы 215-217 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.4.2 страницы 217-218 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет) 

Ссылка на ФОП ДО пункт 33.4.3 страницы 218 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 ∙ 

Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

 

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 

 

Ссылка на ФОП ДО пункт 34 страницы 218-219 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=219  

 

Учреждение самостоятельно определят потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Структура педагогического состава учреждения представлена: 

 педагогические работники: педагог-психолог, воспитатель, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

 учебно-вспомогательный персонал: младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении. (Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником). 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в учреждении. 

 Реализация Программы требует  осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, административно-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач в штатном расписании 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=216
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=216
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=218
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=218
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=219
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?rangeSize=1&index=219
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=219
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=219
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предусмотрены соответствующие руководящие работники, служащие и рабочие, также 

заключены договора на обслуживание с соответствующими организациями. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

 Учреждение привлекает партнеров (СПК, ПетрГУ, КИРО, ЦРО, ДЦ) для обеспечения 

непрерывного образования руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. 

Учреждение осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Методическое сопровождение Программы 

 

Направление  

деятельности  

Содержание работы 

 

 

Организационные  

вопросы  

Беседа с аттестующимися воспитателями  

Составление графиков организации совместной деятельности с 

детьми для каждой возрастной группы  

Составление графика аттестации  

Составление и утверждение планов работы по темам 

самообразования  

Оформление документов по аттестации  

Анкетирование 

 

 

 

 

Мониторинг  

 

Отслеживание динамики уровня профессионального мастерства 

педагогов  

Отслеживание динамики уровня удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг  

Отслеживание динамики уровня удовлетворённости педагогов 

качеством организации педагогического процесса и условиями 

труда  

Отслеживание динамики достижения целевых ориентиров 

образования в младенческом и раннем возрасте, и на этапе 

завершения дошкольного образования  

Отслеживание динамики осуществления оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов  

 

 дни открытых дверей  

 взаимопосещение педагогов  

 проведение открытых занятий, мастер-классов  

Смотры-конкурсы  

Организация досуговой деятельности:  

- Тематические дни  

- Планирование каникул  

Семинарские занятия:  

- по обучению и воспитанию детей  

- по взаимодействию с семьёй и социумом  

Мастер-классы  

Консультации:  
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- для педагогов по отдельным вопросам воспитания и обучения 

детей  

- для отдельных педагогов  

- для молодых специалистов  

Круглые столы  

Организация работы творческих микрогрупп  

Организация выставок для педагогов:  

- Тематические  

- Аттестационные  

- Новинки педагогической литературы  

Импульсы для творческой самореализации:  

 Поздравления с памятными датами (день рождения, годовщина 

трудового стажа, рождение внуков и детей, окончание сессии 

или учебного заведения).  

 Стихотворение.  

 Чаепитие после педагогического совета.  

Признание заслуг:  

 Признание труда сотрудников, добившихся значительных 

результатов  

 Демонстрация отношения организации и руководителя к 

высоким результатам труда.  

 Популяризация результатов труда отдельных сотрудников, 

получивших признание.  

 Реклама сотрудников внутри организации и за её пределами.  

Система индивидуально-дифференцированного подхода:  

 Индивидуальное консультирование, семинары, мастер-

классы  

 Сопровождение работы педагогов по темам 

самообразования.  

 Сопровождение работы педагогов по индивидуальным 

планам профессиональной деятельности.  

Традиции:  

 Творческие отчёты  

 Празднование дней рождений детского сада  

 Педагогические посиделки с чаепитием  

 Профессиональные конкурсы  

 Празднование Дня дошкольного работника – 27 сентября  

 Промежуточные победы  

Педагогические  

Советы  
 Обсуждение вопросов охраны жизни и укрепления здоровья 

детей, их физического развития и совершенствования.  

 Обсуждение результатов тематических проверок.  

 Обсуждение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта.  

 Обсуждение методических материалов и докладов, 

подготовленных материалов.  

 Повышение педагогического мастерства педагогов.  

Контроль  

 
 Тематический  

 Фронтальный  

 Оперативный  
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 Систематический  

Повышение  

рейтинга МДОУ на 

муниципальном 

уровне  

Участие в городских мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

методическое объединения, проекты).  

Обобщение педагогического опыта (конференции, методическое 

объединения, фестивали).  

Организация и проведение городских мероприятий. 

 

 

3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня соответствует ФОП ДО (Ссылка на ФОП ДО пункт 35 страницы 219-233 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-

f07cfa66d27c&pageNumber=220 ) 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации образовательной программы МДОУ «Детский сад № 49», потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=220
http://publication.pravo.gov.ru/GetImage?documentId=385ee003-729c-44a7-9664-f07cfa66d27c&pageNumber=220
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температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 

Примерный режим дня в группе раннего возраста 

 

Режимные моменты Группа раннего возраста (1 – 2 года) 

Холодный период 
года 

Теплый период года 

Прием детей, игры самостоятельная 
деятельность, индивидуальная 
работа, утренняя гимнастика 

7.30-8.15 7.30-8.15 
(прием детей на улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 
Игры, подготовка к непосредственной 
образовательной деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 
образовательная деятельность 
(подгрупповая) 

1п.: 9.00-9.10; 
2п.: 9.20-9.30 

1п.:9.00-9.10 
2п.: 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.30-9.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 
наблюдения, труд, индивидуальная 
работа) 

9.40-11.15 9.40-11.20 

Возвращение с прогулки. Игры. 
Подготовка к обеду. Обед 

11.15-12.00 11.20-12.00 

Дневной сон. 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры. 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 
Игры, подготовка к непосредственной 
образовательной деятельности 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Непосредственная образовательная 

деятельность. Совместная 

деятельность 
взрослого с ребенком. 

1п.:15.40-15.50 
2п.: 16.00-16.10 

1п.:15.40-15.50 
2п.: 16.00-16.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.10-16.40 16.00-16.40 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход 
домой. 

16.40-18.00 16.40-18.00 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 - 9.00 
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Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00 - 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.40 

Занятия в игровой форме по подгруппам 15.40 - 15.50 

16.00 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой до 18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 - 9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 - 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00 - 15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.00 - 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.40 

Занятия в игровой форме по подгруппам 15.40 - 15.50 

16.00 - 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.30 
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Прогулка, уход детей домой До 18.00 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Завтрак 8.20 - 8.40 8.25- 8.45 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Второй завтрак 9.20 – 9.25 9.20 – 9.25 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Занятие 9.30 – 9.45 9.30 – 9.50 9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40 - 11.20 9.40 – 11.30 10.05 - 11.45 10.10 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 11.30 - 12.10 11.45 - 12.20 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.00 - 15.10 12.10 - 15.10 12.20 - 15.10 12.20 - 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 15.20 - 15.40 15.20 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

15.20 - 16.10 15.20 - 16.15 15.40 - 16.20 15.50 - 16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 16.40 – 18.00 16.40 – 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей на 

улице, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Завтрак 8.20 - 8.40 8.25- 8.45 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Занятие (на улице) - - 9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40 - 11.20 9.40 – 11.30 10.05 - 11.45 10.10 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 12.00 11.30 - 12.10 11.45 - 12.20 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.00 - 15.10 12.10 - 15.10 12.20 - 15.10 12.20 - 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 15.20 - 15.40 15.20 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

15.20 - 16.10 15.20 - 16.15 15.40 - 16.20 15.50 - 16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.10 – 16.30 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

 Прогулка, игры, 16.30 – 18.00 16.35 – 18.00 16.40 – 18.00 16.40 – 18.00 
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самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 49» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками в учебном году. Календарный план разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МДОУ «Детский сад № 49». 

 

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Творческий семейный конкурс 

поделок из природного 

материала «Осень, осень в 

гости просим» 

2-7 лет октябрь Старшие воспитатели 

Творческий семейный конкурс 

«Новогодний серпантин» 

2-7 лет декабрь Старшие воспитатели 

Творческая выставка поделок 

изготовленных мамами 

воспитанников «Лучше всех на 

свете мамочка моя» 

2-7 лет март Старшие воспитатели, 

педагоги групп 

Праздники 

«День знаний» 5-7 лет 1 сентября  
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«Осенние посиделки» 3-7 лет вторая половина 

октября 

Музыкальные 

руководители,  

педагоги групп 

«Новый год к нам мчится» 2-7 лет с 20 декабря Музыкальные 

руководители,  

педагоги групп 

«День защитника отечества» 5-7 лет февраль Инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги групп 

«Мамин день» 2-7 лет начало марта Музыкальные 

руководители,  

педагоги групп 

«Слова Победы летят над 

землей…» 

5-7 лет начало мая Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Фольклорные мероприятия 

«Коляда, коляда отворяй 

ворота…» 

4-7 лет 2-3 недели января Музыкальные 

руководители,  

педагоги групп 

Масленица 4-7 лет  Старшие воспитатели, 

инструкторы по 

физической культуре 

«День Республики Карелия» 5-7 лет 8 июня Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

3.8 Особенности традиционных событий, мероприятий 

Наличие традиций в детском саду является неотъемлемой частью деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

Традиции направлены на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ. Они 

играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа.  

К традиционным мероприятиям относятся праздники, развлечения, посиделки и т.д. 
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Все праздничные мероприятия планируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной  работы и представляют собой итоговые мероприятия календарно-

тематического планирования образовательной деятельности. Большая часть мероприятий 

предусматривает совместную деятельность детей и родителей. В течение учебного года 

праздничные мероприятия проводятся в музыкальном зале, за исключением «Масленицы», 

«Веселые старты»,  в летнее время – проводятся на улице.   

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: 

 День знаний (1 сентября) 

 День народного единства (4 ноября) 

 День матери (27 ноября) 

 День защитника Отечества (23 февраля) 

 Международный женский день 8 Марта 

 День космонавтики (12 апреля) 

 День Победы (9 мая) 

  «До свидания лето – здравствуй детский сад»  

 «Масленица»  

 «День защиты детей» (1 июня) 

  «Бал выпускников» 

К нашим традиционным мероприятиям относятся: 

 Спортивные мероприятия и развлечения:  

 «Веселые старты»,  

 «Зарница»,  

 квест «Кристаллы здоровья»,  

В дошкольном учреждении организуются кукольные театры, тематические выставки рисунков 

и поделок. Совместно с педагогами дети посещают городские музеи, филармонию и др. 

 

VI. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Детский сад № 49» реализует Образовательную программу дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 49» (далее Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155) и Федеральной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№1028). 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 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. 

Возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована Программа: 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 месяцев до 7 (8) лет.  

Программа реализуется в группах: 

 младенческий возраст – от 2 месяцев до 1 года; 

 ранний возраст – от 1 года до 2 лет; 

 первая младшая группа – от 2 до 3 лет; 

 вторая младшая группа – от 3 до 4 лет; 



107 

 

 средняя группа – от 4 до 5 лет; 

 старшая группа – от 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа – от 6 до 7 (8) лет. 

 

Комплектование групп производится по направлению Управления образования 

Петрозаводского городского округа. В группы МДОУ принимаются воспитанники независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. 

Группы детского сада посещают воспитанника, имеющие ограниченные возможности 

здоровья: дети-инвалиды, дети, имеющие речевые нарушения, другие целевые группы.  

В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной помощи детям 

организованы развивающие занятия с педагогом-психологом, педагогами специалистами, 

воспитателями. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, по 

средствам создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого; 

 деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья-детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

 комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

 системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 
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