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1.Обшщие положения 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, формированию и развитию личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, 

позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольной ступени образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

содержании, доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины. 

3. Создание единого, федерального образовательного пространства воспитания и 

развития детей от рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места 

и региона проживания. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования направлена на воспитание 

и образование подрастающего поколения в национально-культурных традициях Российской 

федерации, знающих историю и культуру своей Родины. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21» осуществляется в соответствии с настоящей основной 

образовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей (далее Программа) разработанной в соответствии со следующими документами: 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 21» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

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

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

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

Федерации». 

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

6. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
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закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264). 

9. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599) 

11. Федеральный конституционный закон от 23 марта 2024 г. № 1-ФКЗ “О внесении изменения в 

статью 4 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации" 

12. Устав МДОУ «Детский сад № 21». 

13. Программа развития МДОУ «Детский сад № 21». 

14. СанПиН 1.2.3685-21 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный N 62296), 

действующим до 1 марта 2027 года. 

15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11.11.2020, 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года. 

16. СП 2.4.3648-20 - Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 года. 

 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

18. Министерство просвещения РФ Методические рекомендации по реализации Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. 

19. Федеральный конституционный закон от 23 марта 2024 г. № 1-ФКЗ “О внесении изменения в 

статью 4 Федерального конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации". 

 

 Программа разработана и утверждена МДОУ «Детский сад № 21» в соответствии с 

настоящим Стандартом и учётом Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования. 

consultantplus://offline/ref=7E1A8C5883CE946E601A407E1744A9B0EC6AB925B37FB77D1E76F2823DBBFB2221C96E41618B6CBBA6D3BD5209AE6AEE76CD78698BE730FC51g4I
consultantplus://offline/ref=7E1A8C5883CE946E601A407E1744A9B0EC6BBB28B672B77D1E76F2823DBBFB2221C96E41618B6DBBA6D3BD5209AE6AEE76CD78698BE730FC51g4I
consultantplus://offline/ref=7E1A8C5883CE946E601A407E1744A9B0EC6ABD28B972B77D1E76F2823DBBFB2221C96E41618B6DBCA6D3BD5209AE6AEE76CD78698BE730FC51g4I
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Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений (МДОУ «Детский сад № 21). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы составляет 60 %, формируемой части 40%. 

Программа определяет содержание и организацию   образовательной деятельности характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг для детей дошкольного возраста. 

Содержание программы отражает весь комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в 

дошкольной организации ,в том числе включает: предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, которая  является специфической для Программы каждой образовательной 

организации, характера  взаимодействия со взрослыми, характера взаимодействия с другими детьми, 

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

Цели и задачи программы в полном объёме соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования (пункт 1.1.1.) 

 

К перспективным направлениям деятельности детского сада относятся: 

1.Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических 

процедур, способствующих снижению заболеваемости детей; 

2.повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров в соответствии 

с ФГОС ДО, ориентированных на применение новых технологий воспитания и обучения, 

культурных практик.  

В основе концепции развития МДОУ лежит идея о создании такой системы работы, 

которая будет строиться с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребёнка, с целью сохранения здоровья детей и их полноценного физического развития. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

ООП МДОУ включает в себя основную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (40%). 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию программы в полном объёме соответствуют 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования.  пункт 1.1.2.) 

 

Подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа построена на принципах и подходах ДО, установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

 раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

 развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

 особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

 активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

 образования; 

 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); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

 отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

 государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

 ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

 требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Выделяют следующие подходы к формированию программы Программы: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

 и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

 образования (далее – особые образовательные потребности), 

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

 ограниченными возможностями здоровья. 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Компетентностный подход к организации обучения, в отличие от знаниевого подхода, выдвигает на первый план 

умение реализовывать в практической деятельности полученные знания, навыки, а также определенные приобретенные 

личностные качества и ценностные ориентации. 

Компетентностно-деятельностный: заключается в том, чтобы переориентировать содержание образования на 

формирование комплекса компетенций, а главное – на опыт практической деятельности, без которого невозможно 

овладеть компетенциями 

Поисковый подход: заключается в том, что воспитатель не даёт детям готовые знания, а формулирует их в виде 

проблемы, которую воспитанники должны решить самостоятельно в ходе поиска. 

Аксиологический подход, является связывающим звеном между познавательным и практическим подходами, 

устанавливающий взаимосвязи между ценностями, социальными и культурными факторами, и личностью, здесь 

личность рассматривается как наивысшая ценность общества. 

Системно- деятельностный подход: заключается в организации процесса воспитания и обучения, в котором главное 

место отводится активной, самостоятельной познавательной деятельности воспитанников. Ключевой момент — 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия 

Развивающий подход: это личностно- ориентированное образование, которое направлено на развитие и 

саморазвитие личности воспитанников, его физической, познавательной и нравственной сфер благодаря использованию 

потенциальных резервов воспитанника. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя реализацию 

регионального компонента, парциальных программ, направленных на решение задач по 

приоритетному направлению работы МДОУ, которое определено на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Приоритетным направлением работы МДОУ является оказание услуги присмотра и ухода для 

детей раннего и дошкольного возраста, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и осуществление образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Топ – хлоп малыши», авторы 

А.И.Буренина, Т.Н.Сауко, программа «Бим! Бам! Бом!» автор Т.Э.Тютюнникова, программа 

«Ритмическая мозаика» автор А.И.Буренина 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки», автор 

Лыкова И.А., программ «Мы входим в мир прекрасного» автор А.М.Вербенец. 

Программа физического развития для детей дошкольного возраста «Физическая культура 
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дошкольникам» автор Л.Д.Глазырина. 

Региональный компонент: электронное образовательное пособие «Моя Карелия» Егорова С.С., 

Черепанова И.В., Голенко О.В., Макаревич С.Ю., Чегодаева Н.Н., Сорокина Т.Е.. Основной 

целью является включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Карелия. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми ОВЗ реализуются следующие 

программы: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями 

речи МДОУ детского сада.  

Все программы взаимодополняют друг друга, оказывая двойное влияние на процесс воспитания, 

развития и обучения детей.  

Использование федеральной, региональной и парциальных образовательных программ 

формирует единое образовательное пространство, направленное на гармоничное развитие 

личности ребенка, не ущемляет права ребенка на всестороннее развитие, осуществляет 

преемственность программ с развивающим дошкольным обучением, учитывает детские 

способности и запросы родителей. 

Срок реализации данной программы: 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная, по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). Длительность работы МДОУ – 10,5 часов, с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 

минут. 

Характер обучения: светский. 

Программа реализуется в формах деятельности, специфических для детей каждой возрастной 

группы: (пункт2.7. ФГОС ДО) 

 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 законодательных актов Российской Федерации; 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 21» предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая разностороннее развитие детей от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 Социально -коммуникативная; 

 Познавательное; 

 Речевое 

 Художественно -эстетическое; 

 Физическое развитие; 

Детский сад не формирует ребенка, он выращивает в нем творческие способности и потребности в 

творчестве, он ориентирует ребенка на самоопределение и само актуализацию, он поддерживает в 

ребенке все то, что связано с личностным развитием. 

Обучение детей происходит в игровой форме, в различных видах деятельности. Учитывается возраст 

детей и необходимость реализации образовательных задач в определённых видах деятельности. 

(ФГОС ДО пункта 2.7.)  

Программа художественно-эстетического направления «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

программа «Мы входим в мир прекрасного» автор А.М.Вербенец 

Принцип культуросообразности; 
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принцип сезонности; 

принцип систематичности и последовательности; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; -принцип природ 

сообразности; 

принцип интереса. 

 

Программа по музыкальному образованию «Топ – хлоп малыши», авторы А.И.Буренина, 

Т.Н.Сауко, программа «Бим! Бам! Бом!» автор Т.Э.Тютюнникова, программа 

«Ритмическая мозаика» автор А.И.Буренина. 

создание комфортной обстановки на всех занятиях по музыкальному воспитанию; 

целостный подход в решении педагогических задач; 

принцип последовательности; 

соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарём; 

принцип партнёрства; 

принцип положительной оценки; 

принцип паритета. 

Программа физического развития для детей дошкольного возраста «Физическая культура 

дошкольникам» автор Л.Д.Глазырина. 

принцип сезонности; 

принцип систематичности и последовательности; 

принцип осознанно-правильного отношения кс своему телу и здоровью. 

принцип приобщения к ценностям здорового образа жизни. 

Региональный компонент:  Электронное образовательное пособие «Моя 

Карелия» Егорова С.С., Черепанова И.В., Голенко О.В., Макаревич С.Ю., 

Чегодаева Н.Н., Сорокина Т.Е 

Включение регионального компонента основано на следующих принципах: 

доступность, соответствие возрастным возможностям; 

духовно-патриотическая ценность изучаемых материалов;интеграция с 

образовательными областями и опытом ребёнка. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в то числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в учреждении для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МДОУ «Детский сад № 83» 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 
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 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Младенчество (от двух месяцев до одного года)  

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 

кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у 

мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, 

обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начинает играть 

ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в 

сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые 

они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, 

похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность младенцев представлена 

фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной 

активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний 

активности индивидуально и является одним из показателей темперамента ребенка. По мере 

развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи 

месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является 

показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам слух, а 

к двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро 

сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев 

выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 мес.); 

переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 

мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, 

появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. Первоначально 

появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения которых 

необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младенчестве 

являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети 

одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут видеть, так и объекты, 

которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются 

предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные 

формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов 

новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут 

следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные 

паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными областями, и на умеренно 

сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр 

на основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуковым 

единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые 

часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не 

путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны 

к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают 

разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание 

используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - 

первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание 

является основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). Константность 

размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное 

зрение. К трем месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году 

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные 

представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 
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дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются первые 

слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная ходьба к 

концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. Появляются предметные 

действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие 

элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 

чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в 

общении. Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых 

потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в 

общении влияет на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние 

ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к 

врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в промежутке между двумя и 

семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти 

месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые ситуации и 

использовать эту информацию для регуляции собственного поведения; к году ребенок считывает 

эмоции через мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других как информацию 

для оценки правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной 

привязанности: синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность 

привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, ощущение 

границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие способы регуляции 

своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление 

положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от 

угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный 

регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию 

темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента у 

детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); раздражительность/негативная 

эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему 

влиянию угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с 

которой индивид успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость 

(настороженность по отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); 

коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в 

зеркале и использует информацию из зеркала для реализации поведения. 

Ранний возраст (от одного года до двух лет)  

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-

250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 

см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, 

практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

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

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства 

детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих 

из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на 

фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 
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Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) 

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

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

основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

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

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

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

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

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

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют 

простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух 

лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе 

эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных 

связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют 

собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать 

черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все 

больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на 

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

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

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

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

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение 

активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 

наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 
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наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 

играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми 

он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого 

ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

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

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

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

слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора 

года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального 

окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые используют 

дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на 

первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

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

не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. 

На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 

составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

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

пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 

«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является 

позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 
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другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

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

свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в 

течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

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

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

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

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

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

деятельности. 

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

Третий год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 

велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 
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величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в 

тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более 

сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

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

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

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

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной 

и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
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переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во 

всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие 

по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 

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

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

и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию 

игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в 

разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает 

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

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 

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

начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем 

возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в 

качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 

по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку 

взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности. 

Пятый год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в 

четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

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

различия в строении тела мальчиков и девочек. 
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Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

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

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится 

предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

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

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна 

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

игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

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

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных 

видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 

начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 
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социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и 

др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

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

Шестой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

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

от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет 

до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 

связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 

навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение 

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми 

и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

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

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 

правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры 

и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-

деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 
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Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

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

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у 

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

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем 

туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 

существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность 

необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 

минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в 

первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 

родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 
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работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 

игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-

деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, 

сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

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

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От 

преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 

рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

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

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

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

2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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

шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью 

и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 
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прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 

детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

 2.2.Планируемые результаты реализации  программы в полном объёме соответствуют 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования.  
(пункты 1.2, 1.2.1., 1.2.2. , 1.2.3. 1.2.4.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ, инвалидностью на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

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

общепринятым нормам социума. 

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

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников, 

3.Умеет анализировать поведение людей на примере близких жизненных ситуаций, знает пути 

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

состояние. 

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

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

5.Ребенок адаптирован к нормальной социальной среде, сформировано осознанное отношение к 

своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников. 

6.Обладает способностью к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни. 

7.Развита способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе. 

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

образ жизни. 

9.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. 

10.Сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

11.Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения детьми вариативных программ на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы по музыкальному воспитанию 

возраста «Топ – хлоп малыши», авторы А.И.Буренина, Т.Н.Сауко, программа «Бим! Бам! Бом!» 

автор Т.Э.Тютюнникова, программа «Ритмическая мозаика» автор А.И.Буренина: 

Восприятие музыкальных образов и представлений. 

Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии). 

Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре; 
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освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Планируемые результаты освоения Программы: Электронное 

образовательное пособие «Моя Карелия» Егорова С.С., Черепанова И.В., 

Голенко О.В., Макаревич С.Ю., Чегодаева Н.Н., Сорокина Т.Е 

(региональный компонент) 

Развиты социальные навыки у детей: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнеров, аргументировать правильность своего мнения. 

Сформированы позитивное отношение к природе и окружающему пространству 

(эмоциональные реакции). 

Сформировано умение видеть причинно-следственные связи,   

развивать наблюдательность. Развивать мелкую моторику и творческие способности детей. 

Имеют знания о роли животных в жизни растений, животных и людей. 

Сопереживают живым организмам и чувствуют ответственность за свою деятельность. 

Дети высказывают свое мнение с использованием полученных на занятиях знаний. 

Наличие элементарных сведений о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни 

живых существ. 

Наличие познаний собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в 

своей среде обитания и в сообществе. 

Умение прослеживать роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных 

видов растений и высших животных. 

Умение раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Знание разных форм взаимодействия человека с природой. 

Обобщены знания о биологии воды, водоемов и рыб. 

Ознакомлены с фольклором коренных малочисленных народов Карелии, с изделиями народного 

промысла и быта. 

Сформированы осознанное и ответственное отношение к природе. 

Планируемые результаты освоения Программы художественно-эстетического 

направления «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, программа «Мы входим в мир 

прекрасного» автор А.М.Вербенец 

Развито эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Созданы условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

Ознакомлены с универсальным «языком» искусства – средствами художественно- образной 

выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 Развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 

Воспитан художественный вкус и чувство гармонии. 

Созданы условия для многоаспектной и увлекательной активности

 детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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Сформирована эстетическая картина мира и основных элементов «Я - концепции- творца». 

Планируемые результаты освоения   Программы по физическому «Физическая культура 

дошкольникам» автор Л.Д.Глазырина. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.     

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

2.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных результатов 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это особый вид 

профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. В Стандарте указано, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что 

педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а вопрос о ее проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им 

Программы, формах организации и методах решается непосредственно Организацией.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижении ̆ ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 воспитанников. 

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. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Организацией. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 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 ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой 

и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

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 др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

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 ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 
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2.Оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическую диагностику детей проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. Согласие родителей ребенка на его участие в диагностике 

не требуется. 

В ходе образовательной деятельности МДОУ педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка индивидуального развития осуществляется через отслеживание результатов освоения 

детьми образовательной программы и темпов личностного развития. Оценка индивидуального 

развития осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МДОУ (с 7.30 до 18.00, 

исключая время, отведенное на сон). 

Результаты оценки индивидуального развития (педагогической и психологической диагностики) 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами МДОУ заместителю 

заведующего по BMP. В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год. 

На основании оценки индивидуального развития ребёнка, рекомендаций специалистов, 

педагогом планируется и реализуется индивидуальный маршрут воспитанника в соответствии с 

реализуемой ООП ДОУ, а также АОП для детей с ОВЗ, инвалидностью. 

В течение года педагог может вносить изменения и дополнения в индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанника, в соответствии с его особенностями развития, 

потребностями и возможностями, а также пожеланиями родителей. 

Оценка индивидуального развития ребёнка не является оценкой уровня его развития, а является 

обоснованием для выстраивания индивидуального маршрута развития и образования, с учётом 

психофизиологических особенностей ребёнка и его возможностей, с целью оптимального, 

полноценного развития личностных качеств и способностей. 

В МДОУ «Детски сад № 21» педагогическая диагностика осуществляется на основе: 

Младенческий и ранний возраст: карты нервно – психического развития Г.В.Пантюхина, К.Л.Печора, 

Э.Л.Фрухт 

В дошкольном возрасте и на завершающем этапе дошкольного детства: С.С. Кузнецова, С.В. 

Маланов, Е.В. Сизова Карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника для детей 3-7(8) лет). 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Общие положения. 

 Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад №21» обеспечивается реализацией Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования и предусматривает комплексное развитие личности ребенка, его психическое, 

физическое и духовное совершенствование, развитие социальной компетентности и формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС 

ДО (пункт 1.4.) 

 Образовательный процесс реализуется путём решения развивающих, воспитательных и 

образовательных задач. 

 Образовательные задачи в Программе направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах деятельности; на 

формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

 Развивающие задачи связаны с социальным и индивидуальным развитием каждого ребёнка. 

Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и 

совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, 

уметь договариваться и решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. Индивидуальное 
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развитие личности связано с созданием условий для разностороннего развития всех сфер личности: 

смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; 

ментальной (речемыслительной); волевой. 

 Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием эмоциональных переживаний, чувств, 

социального опыта, с формированием духовно-нравственных ценностей. 

 Образовательная деятельность в МДОУ реализуется в соответствии с направлениями развития 

детей в пяти образовательных областях, через организацию различных видов детской деятельности 

(ФГС ДО пункта 2.7.)  

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых форматах 

(проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного образования 

(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Цели и задачи каждой Программ реализуются в образовательных областях во всех видах 

деятельности детей раннего и дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО (пункт 2.7.)  

 В    основе   Программы   лежит  комплексно- тематического планирования   воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; 

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Мой город, моя 

страна, моя планета, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям; 

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
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соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решают задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В практике работы наших педагогов и специалистов используется рабочий документ, в 

котором педагоги отражают предполагаемые варианты организации работы с детьми, 

учитывают результаты проведенных ими наблюдений. То есть под рабочим понимается - 

черновой, оперативный, гибкий вариант планирования, учитывающий особенности ситуации. 

Главное требование к такому документу - возможность быстро перестраивать его по ситуации, 

адаптировать к реальным условиям образовательной деятельности. Таким «рабочим 

документом» является «рабочая программа» педагога и специалиста дошкольного образования. 

Таким образом, реализуется принцип гибкого планирования, вытекающий из самой сути 

педагогики раннего и дошкольного возраста. Плюсы такой «рабочей программы» заключается в 

следующем: 

содержание вариативно и может быть изменено воспитателем; 

содержание учитывает особенности развития детей данной конкретной группы; 

содержание отдельных занятий взрослого с детьми объединено общим 

контекстом. 

При соблюдении требовании ̆ к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности дошкольного и начального общего образования.  

3.2. Программа образования 

3.2.1.Пояснительная записка 

Программа образования определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые Организацией по основным направлениям развития и образования детей дошкольного 

возраста (образовательным областям). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до 8 лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

3.2.2.Задачи и содержание образования по образовательным областям в полном объёме 

соответствуют Федеральной образовательной программе дошкольного образования.  
(пункты 2.2.2./2.2.2.1./2.2.2.2./2.2.2.3./2.2.2.4/2.2.2.25./) 

3.2.3.Дополнить абзац 1 пункта «2.2.1. Образовательная область “Речевое развитие”» строкой 

следующего содержания: одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с 

книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах 

страны и ее истории. 

2. Дополнить абзац 1 пункта «2.2.2. Образовательная область “Познавательное развитие”» строкой 

следующего содержания: дети старшего дошкольного возраста получают информацию об 

окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

 

3.3.Вариативные формы, способы, методы, и средства реализации программы. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Ранний и младший дошкольный возраст 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш получил ценный 

опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у 

него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим 

вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания 

об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно 

по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, 

цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 
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материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с 

поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще 

не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого — одобрение, похвалу, ласку. 

В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным является 

время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально 

физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает участие 

во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю 

необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр и импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 

Средний дошкольный возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся 

в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 

лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы 

и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 

свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 
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старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 

способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. У 

детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных 

играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде 

всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, 

к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  
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Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, 

рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»); 

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно 

сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности. Чтение, игры-драматизации, игры 

с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 

сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках 

по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 -8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать эмоциональное состояние собесбедника. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие 

детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 
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ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое путешествие», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности (речевой, познавательной, коммуникативной, художественной, 

продуктивной, конструктивной и др.) Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения 

своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего «Я». 

 Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать детскую инициативу, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения 

с их прежними, недавними возможностями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, 

замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование - любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют 

свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
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объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах 

и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. В МДОУ «Детский сад № 21» мини-музеи проводятся как продукт 

работы по теме месяца («Четвероногие друзья», «Расписная посуда», «Что ты знаешь про камни?») и 

тематические («Наши защитники», «И это все о маме», «Новогодние игрушки»). В таком музее дети 

не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей -  это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проетков. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, страны. В группах на занятия 

приносится глобус, на котором дети с удовольствием рассматривают расположение Карелии, России, 

знакомых городов. Проект «Город мой, Петрозаводск» позволяет детям узнать о совеем родном 

городе, его богатой истории, знаковых и культурных местах. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический 

выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов 

действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Воспитателю 

необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального 

выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 
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Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

 

3.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимых для её осуществления. 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

 сюжетно-ролевая игра  

 режиссерская игра  

 игра-инсценировка 

 игра – драматизация 

 игра-экспериментирование 

Творческая мастерская 

 проектная деятельность  

 мини-коллекционирование 

 образовательные ситуации с единым 

названием (например, «Веселая ярмарка») 

Старший и средний 

дошкольный возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

 игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно-

ролевую игру.  

 театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая мастерская 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

 студийная, кружковая работа  

 творческие проекты  

 коллекционирование  

 образовательные ситуации с единым 

название (например, «Город мастеров») 

 проведение ежемесячных проектов 

(например, «От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д.) 

 в подготовительных группах 

образовательная ситуация «Школа дизайна» 

серия дизайн проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный дизайн), «Золушка» 

(дизайн одежды) и т.д. 

Чтение художественной 

литературы 

 группировка произведений по темам  

 длительное чтение  

 циклы рассказов  

 чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) и т.п. 

Все возрастные группы Досуги 
 «Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен 
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Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

 театрализованное обыгрывание песен.                                     

 «Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.  

 «Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного разучивания!) 

 «Танцевальное «ассорти» -свободное 

движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;   

«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам 

 «Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

 

Одной из особенностей образовательной деятельности, предусмотренной программой, 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений и навыков в разных видах детской деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых творческих условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО и  реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также деятельности общения, восприятия 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте. В 

организованной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

детской деятельности.  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разных 

формах:  

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 

совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых 
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действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично 

входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы 

постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться различным 

образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе 

их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий 

может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 

связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, 

на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия 

по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на 

умственную компетенцию. 

Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: 

взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно 

прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее 

двустишья. 

 Игры с поочередными действиями играющих детей 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, 

так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 



 36 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает 

предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. 

Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг 

другу. 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей взять на себя роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора 

он предлагает использовать жеребьевку. 

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

 Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии успеха 

в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» 

раньше у финиша. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры 

не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного 

результата одним из игроков. 

 Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, аппликация, лепка) деятельностями.  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 

зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит 

для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за 

счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 
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целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 

колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели1. 

 Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, 

что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об 

окружающем мире. 

 Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации программы основные усилия обучение математики должны быть направлены 

на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания 

математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный 

путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто придумал 

цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились 

приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в 

старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, 

«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. 

Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и 

природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – 

педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов часов и по ним 

проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и 

лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный 

ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение познавательного 

интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного 

опыта и самостоятельности.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
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читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение / рассказывание 

сказок воспитателем, так и как прослушивание аудиозаписей. 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 

причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. 

Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и 

игровой деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе занятий с музыкальным руководителем 

МДОУ «Детский сад № 21». Учебные занятия проходят как музыкальном зале, так и, в случае 

карантинных мероприятий, в группе. С этой целью в МДОУ приобретен музыкальный синтезатор. 

Проектная деятельность организуется при работе над разнообразными проектами, которые 

реализуются в МДОУ в рамках решения годовых задач. Педагоги привлекают к участию в проектах 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для 

активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  Коммуникативная деятельность организуется как непосредственно образовательная 

деятельность, так и включается во все виды детской деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями СП 2.4. 3648-20.  
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Физкультурно-оздоровительные занятия 

 К ним относятся общеизвестные виды двигательной деятельности: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной 

нагрузкой и т.д. 

Занятия по физической культуре - как основная форма обучения двигательным навыкам и 

развития оптимальной ДА детей. Занятия по физической культуре проводятся не менее трех раз в 

неделю в первой половине дня (одно на воздухе) по подгруппам. Формирование подгрупп 

осуществляется с учетом трех основных критериев: состояния здоровья, уровня ДА и физической 

подготовленности. Дети старшего дошкольного возраста два раза в неделю посещают бассейн. 

Самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает 

широкий простор для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. Самостоятельная 

деятельность является важным источником активности и саморазвития ребенка. Продолжительность 

ее зависит от индивидуальных проявлений детей в двигательной деятельности, и поэтому 

педагогическое руководство самостоятельной деятельностью построено с учетом уровня ДА. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, включает в себя 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу и активность для самостоятельного решения проблемы. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний период, включает: 

наблюдения; индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; утренняя зарядка; 

 создание игровых, практических, ситуаций, позволяющих решить поставленные педагогом задачи; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания непосредственной 

образовательной деятельности в первую половину дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков; трудовые поручения; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами живой и неживой природы; игровую 

деятельность; трудовую деятельность; самостоятельную деятельность детей. 

Во второй половине дня в МДОУ «Детский сад № 21» организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности, творчества в 

разных видах деятельности. Организация культурных практик преимущественно носит 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительные игры и т.д.) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  В МДОУ «Детский сад № 

21» традиционно реализуется проект «Детский сад – территория игра», в ходе которого проводится 

«Неделя игры». Для ее проведения подготавливается специально организованная среда с 5-6 

разноплановыми сюжетными игровыми уголками (Дом, Больница, Парикмахерская, Автомастерская, 

Магазин, Проезжая часть и др.). Во второй половине дня все возрастные группы могут по под 

руководством педагога развернуть многоплановую игру. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе проблему, близкую детям дошкольного или раннего 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть: 

реально-практического характера («Подарок для малышей», участие в смотрах-конкурсах групповых 

и приемных комнат, творческих конкурсах и т.д.); условно-вербального характера (воспитатель 
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обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных трудностей); имитационно-

игровыми; 

Ситуации могут планироваться воспитателями заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый воспитателем для игры, 

развлечений, отдыха. Досуг проводится во второй половине дня. Воспитатели проводят его в виде: 

тематических развлечений («Папин праздник», «Мы солдаты – молодцы!», «Край карельский – наш 

родной», «Огонь- друг, огонь – враг» и др.) в соответствии с проживаемой темой недели, в 

соответствии с календарно-тематическим планированием; как продукт проективной деятельности; 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

 

3.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность выбирать вид деятельности в соответствии с потребностями является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний период и во 

вторую половину дня. 

Все виды детской деятельности могут осуществляться в виде самостоятельной инициативной 

деятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности следует соблюдать ряд общих 

требований: 

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

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений и новых способов деятельности; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигая более сложные задачи; 

- ориентировать дошкольников на получение хороших результатов, своевременно обращая 

внимание на небрежность, торопливость, равнодушие к полученному продукту; 

- дозировать помощь детям; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Ранний и младший дошкольный возраст 

В раннем и младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию предметов.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть проявления в мимике и 

жестах ярких эмоций. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки ребенка. 

Средний дошкольный возраст 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 
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устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 

того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без 

помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старший дошкольный возраст 
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. 
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Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать �их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

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

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 
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общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

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

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Приоритетное направление образовательной деятельности МДОУ 
Приоритетные направления деятельности МДОУ познавательно-речевое и физическое развитие 

детей. 

Развитие познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязано и 

взаимозависимо. Чем больше ребенок  познает объектов окружающего мира, тем больше  обогащает 

словарный запас, выражает своё отношение к миру, к социальным и морально-нравственным 

отношениям людей. Через познавательную деятельность развивается интеллект ребенка, его 

мыслительные способности. Познавательная активность детей развивается через развивающие 

занятия, игровые образовательные ситуации, проектную, продуктивную и игровую деятельность. В 

МДОУ разработана система работы по реализации приоритетного направления, включающая в себя: 

 игровые занятия в студии «Развивайка» 

 познавательное чтение, для ознакомления с объектами окружающего мира, расширения 

кругозора детей, формирования познавательной активности. 

 познавательно-исследовательскую деятельность с детьми, дидактический смысл 

познавательно-исследовательской деятельности заключается в том, что она помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки экспериментальной деятельности, развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу, 

доводить ее до положительного результата, проявлять инициативу и творчество.  

 занятия по конструированию (развитию моделирующей деятельности). 

 развивающие игры, способствующие развитию логического мышления, интеллекта, 

творчества, познавательной активности. 

 театрализованная деятельность. 

 использование современных медиа ресурсов (презентации, видео материалы, интерактивные 

игры). 

 взаимодействие с социальными партнёрами в рамках реализации приоритетного направления. 

В МДОУ сложилась система работы по развитию речи детей. Основная цель – развитие умений 

говорения и слушания, обогащение активного и пассивного словаря, развитие грамматического строя 

речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка-носителя языка.  

Средства развития речи: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной 

речи на занятиях, работа с художественной литературой, связь развития речи с изобразительным 

искусством, привлечение родителей к развитию речи детей. 

 Специально созданные условия для практического применения умений по развитию речи детей: 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировка, сочинение стихов и сказок, конкурсы 

художественного слова, кукольный театр и др. 

               Для коррекции звукопроизношения и развития речи в саду работает логопункт, и родители 

получают платную дополнительную услугу по данному направлению. Занятия по коррекции 

звукопроизношения ведёт квалифицированный специалист учитель-логопед. Разработан годовой 

план работы учителя-логопеда и рабочая программа по коррекции речевых нарушений у 

дошкольников. 

Для реализации приоритетного направления МДОУ используются современные образовательные 

технологии. 
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Педагоги МДОУ стремятся выстраивать педагогический процесс на основе современных 

образовательных технологий образования, перехода от традиционного подхода к личностно-

развивающему образованию, реализующему проблемно-диалогическую технологию, созданию 

новой модели содержания образования, построенной на принципах: 

1. Интеграции неконфликтующих педагогических идей личностно - ориентированного и 

деятельностно - ориентированного образования; 

2.  Минимакса в отборе содержания образования; 

3. Преемственности и непрерывности по всем ступеням обучения  

Применение проблемно-диалогической технологии в образовательной деятельности позволяет 

поддержать детскую инициативу и творчество.  

Региональная составляющая 
 Одним из компонентов реализации приоритетного познавательно-речевого развития детей 

является национально-региональный компонент. 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования региональных 

культурных традиций и особенностей; сохранение единого пространства России.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды, региональной системы образования как 

важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

определяет содержание регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам МДОУ адаптироваться к условиям жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

• создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения, 

семьи и социальных партнёров. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:  

• определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

• выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

образовательные области.  

• использование принципа в образовательном процессе дошкольных учреждений, те есть учет 

условий, в которых находится человек, а также культуры данного общества, в процессе воспитания и 

образования.  

Содержание дошкольного образования в МДОУ включает национально-культурный компонент и 

поликультурное воспитание. 

        Работа в ДОУ по НРК строится по всем основным направлениям основной образовательной 

программы дошкольного образования по всем направлениям деятельности  

Физическое: 

 в оздоровлении учитываются: 

       особенности климата;  

             особенности развития воспитанников (в Карелии они имеют свои особенности). 

 проводится работа по ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными играми, 

считалками, спортивными играми (особенно лыжи). 

Познавательное и   речевое: 
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Ознакомление с художественной литературой: карельские сказки, детский фольклор 

Карелии, Карело – финский эпос «Калевала», стихи и сказки карельских поэтов и писателей 

(например, В.Потиевский и др.); 

 создание библиотеки произведений; 

 Человек в истории и культуре: занятия в детском саду с приглашением сотрудником 

Краеведческого музея, экскурсии воспитанников в музей, создание в группе уголков 

карельской культуры и быта;  

 Ознакомление с окружающим миром: знакомство с климатическим поясом через: 

ознакомление с флорой и фауной, полезными ископаемыми, особенностями производства и 

занятий населения Карелии; ознакомление с картой республики, города, района, где 

расположено ДОУ;  

Художественно – эстетическое развитие: 

 знакомство с живописью, скульптурой, архитектурой, народными промыслами родного края; 

 разучивание национальных танцев и песен 

 посещение театров; 

 самостоятельное изготовление поделок, рисунков, аппликаций,  

Социально – коммуникативное: 

 знакомство с этносами, проживающими в Карелии; 

 воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей (через занятия, игры, 

экскурсии, беседы и другое); 

 

3.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 
Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется отношение 

ребёнка к внешнему миру. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных, доброжелательных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания [1,269]. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

1. Коллективные формы. 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск информационных газет в группах.  

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки, обновление информационных стендов, размещение информации на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Коллективные формы общения (в соответствии с годовым планом).  

2. Индивидуальные формы. 

- анкетирование и опросы; 

- беседы и консультирование специалистов (по запросу родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями); 

 

Структура вовлечения родителей в образовательное пространство 

детского сада. 

                                                          

  1. Ознакомление с теоретическими основами методики, технологии.  

Формы работы: школа «Растишка», школа «Здоровый ребёнок», круглые столы, консультации всех 

специалистов, родительские собрания, семинары – практикумы, оформление наглядных материалов; 
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  2. Изучение мнения родителей и получение семейной поддержки.  

Формы работы: анкетирование, интервьюирование, работа телефона доверия  

посещение семей, организация родительских комитетов, создание попечительского совета; 

 

  3. Создание условий и оформление необходимого материала.  

Формы работы: привлечение внебюджетных средств (помощь родителей и спонсоров), проведение 

дней открытых дверей в группах и по детскому саду, организация экскурсий для вновь поступающих 

детей и родителей, оформление наглядных материалов; 

 

  4. Включение методики в образовательный процесс.  

Формы работы: организация выставок литературы, передвижная библиотека для родителей, 

консультации специалистов поликлиники, Университетского лицея, педагога – психолога, 

воспитателя по физической культуре, музыкальных руководителей, воспитателей, совместное с 

родителями проведения обучающих занятий; 

 

  5. Анализ результатов использования.  

Формы работы: блиц – опрос, анкетирование, мониторинг компетентности детей, консультации 

специалистов, рефлексия на подгрупповых тренингах; 

 

  6. Показ результатов. 

Формы работы: дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, 

проведение семейных конкурсов и викторин, оформление наглядных материалов, папок – ширм; 

 

  7. Выводы и предложения.  

Формы работы: педагогические совещания, заседание родительского комитета и попечительского 

совета, родительские собрания, оформление наглядности 

Содержание направлений работы с семьёй   в пяти образовательных областях в полном объёме 

соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного образования  
(пункты 2.2.2./2.2.2.1./2.2.2.2./2.2.2.3./2.2.2.4/2.2.2.25./) 

 

3.7.Направления и задачи коррекционно – развивающей   работы 

Коррекционно-развивающая работа в Организации представляет собой комплекс мер по 

психолого-педагогическому сопровождению, включающий психолого-педагогическое обследование 

воспитанников, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а 

также мониторинг динамики их развития.  

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ: 

 У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих 

детей об окружающем мире. 

  Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.  

 Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на 

другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. 

  Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая 

над логической, наглядная над словесной. 

  Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.  

Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое.  

 Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и с взрослыми. 
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  Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, бедны. способы общения и сами 

игровые роли. 

  Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

 Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.  

 Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). Типичные затруднения 

(общие проблемы) у детей с ОВЗ:  

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности;  

 темп выполнения заданий очень низкий;  

 нуждается в постоянной помощи взрослого;  

 низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);  

 низкий уровень развития речи, мышления;  

 трудности в понимании инструкций;  

 инфантилизм; 

  нарушение координации движений; 

  низкая самооценка;  

 повышенная тревожность; многие дети с ОВЗ болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении;  

 высокий уровень психомышечного напряжения;  

 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

 для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся 

вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство; у других детей отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Особые 

образовательные потребности для детей с ОВЗ  

 выявления первичного нарушения развития ребенка;  

 начало специального обучения;  

 при обучении необходимо использовать методы, приемы и средства, соответствующие 

выявленному нарушению; 

  максимально индивидуализировать обучение;  

 обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной сред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые группы 

обучающихся Дети в трудной жизненной 

ситуации 
Нейротипичные дети с 

нормативным кризисом 

развития 
Дети «группы риска» 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) 

Дети с ОВЗ и (или) 

инвалидностью 

Дети в социально опасном 

положении 

КРР осуществляется в 

соответствии с ФАОПТ ДО 

Одарённые обучающиеся 

Испытывающие трудности 

в освоении 

образовательных программ, 

развитии, социальной 

адаптации 
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Особенности контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией.  Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 21» и препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

(Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ст. 2 п.16) 

 К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

  Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

 Дети с нарушением речи (логопаты);  

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 Дети с задержкой психического развития;  

 Дети с расстройствами раннего детского аутизма.  

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени 

– от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится 

невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, 

приобретенным в раннем детстве или врожденным. Слабослышащие дети имеют разные степени 

нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую), в отличие от глухих, могут 

самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать устной речью. 

 Дети с нарушением зрения. Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 

0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения 

(вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки 

фиксации. Слепые дети практически не могут использовать зрение в ориентировочной и 

познавательной деятельности. Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 

(40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Дети с пониженным зрением, или дети с 

пограничным зрением между слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 

0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. Нарушение зрения затрудняет пространственную 

ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание 

в физическом развитии. Дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки 

объекта, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, 

получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, если 

поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Дети со зрительными 

нарушениями имеют особенностями усвоения и использования неязыковых средств общения, 

мимики, жестов, интонации. Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие 

слухоречевой памяти, т.к. большое количество информации им приходится хранить в памяти. Дети с 

нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы, что вызывает 

утомление и снижение работоспособности.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Особенности речевого развития детей с ТНР 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности 

речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других Основная образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 21» 16 психических процессов. Связь 
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между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Детский церебральный паралич - болезнь, 

развивающаяся вследствие поражения головного мозга - внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также нарушениями 

психоречевых функций. Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным 

формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой 

деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной. При психическом инфантилизме отмечаются 

следующие особенности поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь 

эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, 

соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент 

«детскости». Признаки незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем 

школьном возрасте. Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, 

высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение часто 

сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, быстрой 

утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-волевые 

нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети 

этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной 

агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: они-то, чрезмерно веселы, то вдруг 

начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. Особенности нарушения 

познавательной деятельности при ДЦП: 1) Неравномерный характер нарушений отдельных 

психических функций. 2) Выраженность астенических проявлений - повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим поражением ЦНС. 3) 

Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего, отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений.  

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР). Внимание этих детей характеризуется 

неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная работоспособность. 

Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов- представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. У детей с ЗПР отмечается выраженная 

тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет 

тенденцию с возрастом прогрессировать. Дети склонны преимущественно к конфликтному или 

избегающему способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более 

младшего возраста, в силу того, что коллектив Основная образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 21» 17 сверстников, с которыми они могут контактировать, 

устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые 

формы общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена 

сниженная потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план 

выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у 

этих детей резко снижена.  
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Дети с расстройствами аутистического спектра. Аутизм - нарушение нормального хода 

мышления под влиянием болезни, психотропных или иных средств, уход человека от реальности в 

мир фантазий и грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста и у 

больных шизофренией. Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная потребность в 

них; обособленность от окружающего мира; слабость эмоциональной реакции по отношению к 

близким, даже к матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); дети, 

страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым раздражителям. Например, они нередко 

не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движениям, например, 

раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.); речевые нарушения при РДА 

разнообразны. В более тяжелых формах РДА наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых 

больных отмечается повышенный вербализм - ребенок постоянно произносит понравившиеся ему 

слова или слоги; характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, при котором 

проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. Сложность и 

своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует тщательного методологического 

подхода к процессу психологической помощи. Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к 

ребенку с проблемами в развитии. В процессе психологической помощи не учитывается какая-то 

отдельная функция или изолированное психическое явление, например, низкий уровень интеллекта, 

а личность в целом со всеми ее индивидуальными особенностями.  

Нейротипичные дети с нормативным кризисом развития 

Дети с особыми образовательными потребностями (ООП): 

Дети с ОВЗ и (или) инвалидностью (дети, которые обучаются по индивидуальному плану, в 

соответствии с ФАОП ДО на основании медицинского заключения). 

 Дети под диспансерным наблюдением; 

 Часто болеющие дети. 

Одаренные обучающиеся  

(коррекционно – развивающая работа осуществляется на основе ППк и по результатам психолого – 

педагогической диагностики). 

Дети, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной 

адаптации. 

 Дети мигранты (трудности с пониманием языка РФ). 

 Билингвы. 

Дети в трудной жизненной ситуации. 

Коррекционно – развивающая работа проводится на основании заключения ППк, по результатам 

психолого-педагогической диагностики, по запросам педагогов, родителей. 

Дети «группы риска». (дети с комплексом негативных проявлений: импульсивность, 

агрессивность, проблемы с СО, высоким уровнем притязаний). 

Коррекционно – развивающая работа проводится на основании заключения ППк, по результатам 

психолого-педагогической диагностики, по запросам педагогов, родителей. 

Дети в социальноопасном положении (безнадзорные, беспризорные 

Коррекционно – развивающая работа проводится на основании заключения ППк, по результатам 

психолого-педагогической диагностики, по запросам педагогов, родителей. 

Коррекционно – развивающая работа на уровне ДОУ 

Цель - выявление и удовлетворение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

воспитанников дошкольного возраста. 

Задачи КРР 

 Определить основные образовательные потребности детей, в том числе с трудностями 

освоения ФОП ДО и социализации в ДОУ; 

 Своевременно выявлять детей с трудностями социальной адаптации по различным причинам; 

 Оказывать индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

учетом особенностей их психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей в соответствии с рекомендациями ПМПК или ППк; 
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 Оказывать родителям детей консультативную психолого-педагогическую помощь по 

вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 Содействовать поиску и отбору одаренных детей, их творческому развитию; 

 Выявлять детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 Реализовывать комплекс индивидуально-ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии детей и проблем их поведения. 

Направления КРР  

 Коррекция нарушений развития у различных категорий детей – целевые группы: 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

 Помощь детям в освоении образовательной программы; 

 Развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Социальная адаптация детей. 

Форма проведения ККР 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется в форме фронтальных, подгрупповых 

или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение определяется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

педагогического консилиума образовательной организации.   

КРР - комплекс мер по пспихолого – педагогическому сопровождению воспитанников 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование поддержка и их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

Психолого – 

педагогическое 
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Индивидуальные и 
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деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Для качественного образования детей с ОВЗ создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего являющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

По результатам заключения ПМПК, индивидуальной диагностики и после успешного 

прохождения ребенком адаптационного периода к условиям пребывания в образовательной 

организации, разрабатывается индивидуальная маршрут развития ребенка, включающий следующие 

направления: развитие, коррекция и компенсация речевых нарушений; развитие, коррекция 

нарушений познавательной сферы; развитие, коррекция нарушений эмоционально-личностной 

сферы; коррекция регуляторно-волевой сферы. 

Структура коррекционной работы из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ: 

 

Диагностическая работа 

 своевременное выявление детей, которые нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и ЗБР ребенка с ОВЗ, с трудностями в обучении и 

социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития ребенка с учетом особенностей нозологической группы; 

 изучение развития эмоционально –волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально – коммуникативных потребностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения  

психолого – педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 психолого –педагогическое изучение личности; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

 системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, за 

созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно – развивающая работа 

 выбор оптимальных для развития, обучающегося коррекционно – развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 

и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекция и развитие ВПФ; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной   сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающегося, формирование их коммуникативной компетентности; 
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 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

 коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной происхождения; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей); 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа 

 разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально – 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребенком. 

Информационно – просветительская работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, семинары, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации; 

 проведение тематических выступлений, консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ, инвалидностью на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

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

общепринятым нормам социума. 

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

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников, 

3.Умеет анализировать поведение людей на примере близких жизненных ситуаций, знает пути 

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

состояние. 

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

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

5.Ребенок адаптирован к нормальной социальной среде, сформировано осознанное отношение к 

своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников. 

6.Обладает способностью к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни. 
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7.Развита способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе. 

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

образ жизни. 

9.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. 

10.Сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

11.Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

различных видах деятельности. 

 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Рабочая программа воспитания 

 

3.8.1.Пояснительная записка 

 «Особенности организуемого воспитательного процесса в ДОО» 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21» осуществляется в соответствии с настоящей основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее Программа) разработанной в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 

23, ст. 2930; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 30, ст. 

4134; N 49, ст. 6962). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (далее – ФГОС ДО). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.) 

 
Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 
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природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 
гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 
представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, 
в детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной 
и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 
авиацией 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в 

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 художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

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 воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад № 21» организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 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. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ «Детский сад № 21» 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. Мы отказались от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 

ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. 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 людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 
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(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 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 и др. 

3.8.2. Целевой раздел 

«Цель и задачи воспитания дошкольников» 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу 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 

Цель программы – Позитивная социализация и разностороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности. 

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. 

Задачи программы: 

1.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 – 

далее - ОВЗ). 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования (далее – преемственность 

основных образовательных программ). 

3. 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. 

4.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. 

5.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 
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6. 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. Это программы 

для детей -  инвалидов, программы для детей, имеющих специальные потребности, то есть 

требующие изменения образовательных маршрутов( дети с заключением медико – психолого – 

педагогической комиссии). 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа основывается на следующих принципах: 

Личностно – ориентированные принципы. 

1. Принцип адаптивности. 

Это такой детский сад, который, с одной стороны, стремится максимально адаптироваться к 

воспитанникам с их индивидуальными особенностями, а с другой стороны – по возможности гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Она должна быть предельно гибкой системой, 

чтобы в ней нашли место и дети, оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные 

дети, и дети с разной подготовленностью и разными интересами. 

2. Принцип развития. 

В нашем представлении основная задача детского сада – это развитие воспитанника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и готовность к дальнейшему развитию. 

     3. Принцип психологической комфортности. -  предполагает психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для активности, 

самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в детском саду и на занятии 

такой атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они чувствуют себя "как дома". Ребенок не 

боится ошибаться, не огорчается неудачам, а вместе с педагогом ищет причины своих затруднений и 

преодолевает их. 

2.Культурно – ориентированные принципы. 

1. Принцип образа мира: представление дошкольника о предметном и социальном мире должны 

быть едины и целостны. 

2. Принцип целостности содержания образования: в основе структуры содержания образования 

лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области». 

3. Принцип систематичности: образование должно быть логично. Последовательно вытекать из 

дошкольного образования и «перетекать» далее. 

4. Принцип овладения культурой: Культура – это способность ориентироваться в мире. 

3. Деятельностно - ориентированные принципы. 
1. Принцип опоры на предшествующее развитие: опираться на спонтанное, «житейское» развитие. 

2. Принцип управляемого перехода от совместной деятельности к самостоятельной: «то, что сегодня 

ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнить самостоятельно» / Л.С.Выготский / 

3. Креативный принцип: необходимо учить творчеству, лишь тот человек может успешно жить и 

полноценно действовать в изменяющемся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, 
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который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, 

сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение. 

4.Комплексно-тематический принцип построения дошкольного образования, позволяет объединить 

комплекс различных видов детских деятельностей вокруг единой «темы», отражённой в комплексно-

тематическом планировании образовательного процесса каждой возрастной группы. 

5.Принцип научной обоснованности и практической применимости, так как содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Образовательная деятельность ориентирована на зону ближайшего развития ребенка, тем самым 

определяя и расширяя зону его актуального развития. 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей по всем направлениям развития, 

согласно ФГОС ДО. 

3.8.3. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания в полном объёме соответствуют 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования.  
(пункт 2.3.3.) 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад МДОУ «Детский сад №21», учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни образовательного учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками образовательного учреждения). 

Цель и смысл деятельности МДОУ «Детский сад №21», ее миссия. 

Целью деятельности МДОУ «Детский сад №21», является личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Миссия МДОУ «Детский сад №21», заключается в обеспечении прав ребенка на воспитание, 

обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности. 

Ориентиры для педагогов МДОУ в оформлении РППС: традиционные ценности российского 

общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое); основные государственные 

и народные праздники. 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды групп детского 

сада является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном материале по краеведению и 

патриотическому воспитанию (по ознакомлению с городом Петрозаводска, Республики Карелия, 

Россией). 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МДОУ «Детский сад 

№ 21» (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с родным городом; 

природой карельского края; костюмами, играми, традициями, праздниками карелов. 
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Воспитывающая среда детского сада. 

Воспитывающая среда МДОУ «Детский сад №21» 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. 

 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе. 

- использование художественных средств, с целью формирования у каждого ребенка 

собственного отношения к окружающему миру, другим людям, себе (художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино); 

- опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребенка, как воспитателем, так и 

сверстниками; 

- систематичность и непрерывность процесса формирования ценностного отношения к 

окружающему миру у детей. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества. 

- организация в МДОУ мероприятий, посвященных основным государственным и народным 

праздникам; 

- ознакомление детей с культурными традициями Республики Карелия и России: предметы 

быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор, песни, народные игры, декоративно- 

прикладное искусство, народные промыслы, народные традиции и праздники; 

- наличие в РППС МДОУ краеведческих коллекций, мини-музеев (народные куклы, макет 

карельской избы и др.). 

 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

- наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность 

самостоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности – игровой; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых; 

- организация массовых мероприятий: праздники, акции и т.п. 

 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В МДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители 

(законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители (законные представители). 

 

Ценности и цели профессионального сообщества. 

Цель. Создание условий для самореализации и профессионального роста педагогов. 

Профессиональные ценности - это те ориентиры, на основе которых человек выбирает, осваивает 

и выполняет свою профессиональную деятельность. 

Присвоение профессиональных ценностей специалистом начинается с момента выбора и 

овладения педагогической профессией, и продолжается в течение всей профессиональной 

деятельности. Присвоение профессиональных ценностей предполагает осознание своей 
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принадлежности к определенной профессиональной общности; изменение отношения к себе как 

профессионалу; изменение внутренних, субъективных профессиональных идеалов; знание о своих 

сильных и слабых сторонах, путях совершенствования. 

Профессиональные ценности играют исключительно важную роль в формировании личности 

профессионала, выступают в качестве высшего уровня регуляции поведения человека, выражают 

направленность его интересов и потребностей, определяют присущие ему установки и мотивацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности – относительно устойчивые ориентиры, с которыми педагоги соотносят 

свою жизнь и свою педагогическую деятельность. Общечеловеческие ценности в сочетании с 

педагогическими ценностями создают основу для совершенствования профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества. 

Цель. Обеспечение права семьи на профессиональную поддержку в воспитании и образовании 

детей, создании благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей; вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и дружной семьи. Они регулируют 

жизнедеятельность домочадцев, способствуют сближению, укреплению взаимоуважения и 

взаимопонимания в семье. Именно, семейные ценности лежат в основе воспитания детей. Также 

родители являются основными трансляторами ценностей российского народа. 

 

Ценности и цели детско-взрослой общности. 

Цель. Развитие профессионализма педагогов, и педагогической культуры родителей, успешная 

социализация и самореализация ребенка. 

Детско-взрослую общность целесообразно рассмотреть через ценностно-смысловое 

взаимодействие, в котором происходит выход на общечеловеческие ценности, задается образ 

социальных отношений и коллективной деятельности. Детско-взрослая общность - это объединение 

субъектов (педагогов, детей, их родителей) на основе общих ценностей, ценностных ориентиров, 

норм, смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием общих традиций, 

инноваций, помощью и поддержкой друг друга. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 
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и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

В МДОУ осуществляется коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. Существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 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. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 21». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1.Инвариантные модули 

«Быть здоровыми хотим» 

«Забота о здоровье – важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». В.А. 

Сухомлинский 

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом внедрить здоровьесберегающие 

технологии правильно? Как привить навыки здорового образа жизни? Задача раннего формирования 

культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна сложна. Дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 

семи лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. В современной системе 

образования много проблем. Одна из них – это ориентация всей системы образования на 

здоровьесберегающее обучение и воспитание. Перед дошкольным образованием в настоящее время 

остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений 

и физическому развитию детей. 
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«Все профессии важны, все профессии нужны» 

У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким видам 

(отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело распознать, направить затем 

жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал, 

образно говоря, своего потолка. 

В.А. Сухомлинский 

Детский сад - первоначальное звено единой и непрерывной системы образования в РФ. Как 

считают опытные педагоги, именно в стенах дошкольного учреждения должно начинаться 

формирование базовых знаний о многообразии и широком выборе видов деятельности. Ранняя 

профориентация дошкольников - первая ступень в развитии самоопределения ребёнка и фундамент 

для оформления его профессиональных предпочтений. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через совместную деятельность 

педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, 

продуктивную и игровую деятельность. Для профориентационной работы с воспитанниками лучше 

всего подходят тематические сюжетно – ролевые игры, экскурсии (реальные и виртуальные), 

посещение выставок, наблюдения. Беседы. Они предполагают активное взаимодействие педагога и 

дошкольника, а также детей между собой.  

Данный подход способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации 

представлений и успешной социализации каждого ребёнка. 

«Мастерская воспитания: вовлечение родителей в воспитательный процесс». 

Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные 

делом А. С. Макаренко 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

дошкольного учреждения в данном вопросе.  

Работа с родителями и законными представителями воспитанников осуществляется в рамках 

следующих форм и видов деятельности: 

На групповом уровне: 

Родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, мастер -   классы, семинары, круглые 

столы.  

Общесадовые конференции, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей. 

Родительские форумы в группах родителей в интернет пространстве, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители посещают различные виды детской деятельности 

в различные временные отрезки, для получения представления о состоянии воспитательно – 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Родительская приёмная на официальном сайте дошкольного учреждения. 

 

На индивидуальном уровне: 

Консультирование родителей специалистами по запросу родителей для решения вопросов 

воспитания и образования. 

Участие родителей в консилиумах, собираемых в случаях возникновения острых проблем, связанных 

с воспитанием и образованием конкретного   воспитанника.  

Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий семьи и педагогов. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий групповой и общесадовой 

воспитательной направленности. 

 

Вариативные модули. 

«Юные Россияне» 
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Воспитание любви к родному краю, к родной к ультуре, к родному городу, к родной речи – задача 

первостепенной важности, и нет необходимости — это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 

Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь 

к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, к его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству Д.С. Лихачев 

Патриотическое воспитание современных дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но 

и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 

патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания 

детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей, на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения рассматриваются в немалом 

количестве пособий, методических разработок, научных работах педагогов. У современных детей 

искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии, что связано с произошедшими 

изменениями в нашей стране за последние годы. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности переходного периода не 

должны стать причиной приостановки патриотического воспитания в современном детском саду. 

Патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать 

участие сами дети, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать 

ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия детей в нужное русло должно как 

государство, так семья, школа и вуз. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью 

формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современных 

детей. Работа по патриотическому воспитанию дошкольников дает возможность отвлечения их от 

негативного воздействия уличной среды и привлечение к общественно-полезной деятельности. 

Социально – значимые акции. 

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но 

должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни 

достойной, ни счастливой.  К.Д. Ушинский 

Процесс социализации согласно современным тенденциям пронизывает все виды детской 

деятельности, и прежде всего, общение, познавательно-исследовательскую, творческую, трудовую 

деятельность. Но какие формы организации деятельности в детском саду созвучны потребностям 

современных детей, живущих в эпоху скоростей и практически шаговой доступности к любой 

информации? 

Вопреки распространенному в последние годы мнению заметим, что современным детям 

нравится не только смотреть мультфильмы и играть в компьютерные игры. Наши наблюдения 

показывают, что дошкольникам интересно знакомиться с новыми людьми, они охотно задают им 

вопросы и выслушивают их мнение, а затем делятся впечатлениями друг с другом. Дети 

дошкольного возраста стремятся к успешной деятельности, поэтому для них важно 

продемонстрировать свои достижения и получить признание в микросоциуме. Для ребенка 

необходимо быть услышанным, и старшие дошкольники стремятся выразить в той или иной форме 

свои взгляды, предпочтения, убеждения. Все это – насущные потребности ребенка, которые могут 

быть удовлетворены в процессе реализации актуальных видов и форм организации деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Одной из форм организации деятельности, способствующей развитию социально значимых 

качеств личности, является участие детей в городских социальных акциях, в проведение которых 

вовлекаются работники детского сада, семьи воспитанников и население города. Такое расширение 
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образовательного пространства благотворно отражается на развитии у детей морально-нравственных 

представлений, коммуникативных умений, культуры поведения и общения. 

Одна из основных задач любой социальной акции – распространение информации, привлечение 

внимания к той или проблеме. Поэтому целесообразно обратиться к мнению Дзялошинского И. М., 

специалиста по медиакоммуникациям, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, который определяет 

социальную акцию как серию взаимосвязанных и запланированных действий, нацеленных на 

достижение конкретных результатов в решении социально значимой проблемы. Это определение 

вполне применимо к социальным акциям, организуемым дошкольной образовательной 

организацией. Но в процессе целеполагания на первое место выступает педагогическая цель – ранней 

социализации дошкольников. Результат в решении социально значимых проблем также важен, но 

имеет в данном контексте второстепенное значение. Ведь для ребенка главное – понять, что от его 

активности зависит благополучие других людей, родного города, страны. 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с 

немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное партнерство предполагает 

формирование единого информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между МДОУ и социальными партнерами. 

МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого и физического развития детей» занимает определенное место в едином 

образовательном пространстве города Петрозаводска и активно взаимодействует с социумом: с 

учреждениями культуры, здравоохранения, социальной сферы.  

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

административными, культурными, научными и медицинскими центрами обеспечивает полноценное 

развитие каждого ребёнка, сохранение его физического и психического здоровья, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; 

 поднимает статус учреждения; 

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждого ребёнка и тех взрослых, 

которые входят в его ближайшее окружение. 

 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

социальный партнёр направления взаимодействия 

с вышестоящими органами и учреждениями образования 

Министерство образования РК; правовая и информационная поддержка, 

осуществление совместной хозяйственно – 

экономической деятельности, комплектование ОУ, 

аттестация педагогических кадров, поддержка 

экспериментальной деятельности ОУ, совместное 

участие в конкурсной деятельности,  

Администрация Петрозаводского 

городского округа; 

Комитет образования, культуры, 

молодёжной политики и спорта; 

управление образования; 
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ГАУ ДПО РК «Институт развития 

образования» 

МАУ ДПО «Центр развития образования»; 

 

повышение образовательного статуса педагогов 

(курсовая переподготовка), поддержка 

инновационной и издательской деятельности, 

распространение и обобщение лучшего 

педагогического опыта, 

3.8.4. Организационный раздел 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в ДОО. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации ДОО) внешних экспертов. 

Принципы самоанализа и экспертной оценки  

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и педагогами;   

- Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития дошкольников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

Результаты воспитания и социализации дошкольников. 

Критерий к анализу - динамика личностного развития детей  

дошкольного возраста (по группам).  

Осуществляется воспитателями с последующим обсуждением  

результатов на педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации дошкольников является 

педагогическое наблюдение.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОО интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых и ее 

качество. 

Осуществляется анализ педагогами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на педагогическом совете ДОО. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей всех возрастов в полном объёме 

соответствуют Федеральной образовательной программе дошкольного образования.  
(пункт 2.3.2.) 

 

4.Органищзационный раздел. 

4.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
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неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и начального уровней 

образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся;     

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и 

профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;  

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (1-3 года) 
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Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. У ребёнка 

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период 

бодрствования достигает 6–6,5 часов в день. 

На третьем году жизни дети становятся относительно самостоятельнее, то есть овладевают 

навыки самообслуживания, культурно – гигиеническими навыками, элементарными формами 

самообслуживания, соответствующими конкретному возрастному периоду. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

 В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: закладываются 

предпосылки к развитию сюжетно – ролевой игры, рисование, конструирование и др. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

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. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 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 со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но с другой стороны у кризиса есть 

и достаточно положительных сторон: 

  Становление нового уровня самосознания. 

  Стремление к самостоятельности. 

  Развитие волевых качеств, активности. 

 Установление со взрослыми более глубоких, новых отношений в общении,  

         познавательной и предметной деятельности, игре, в которой велика значимость 

         положительной оценки взрослых успехов и личных достижений детей. 

Для кризиса трех лет, согласно исследованиям, ученых и психологов, важнейшим 

новообразованием является возникновение нового чувства «Я». «Я сам». В этом возрасте наступает 

момент, когда ребенок как бы обобщает весь опыт своего раннего детства, и на основе его реальных 

достижений у него складывается отношение к себе, появляются новые характерные черты личности. 

Ребенок начинает осознавать себя как отдельного человека, со своими желаниями и особенностями, 

появляется новая форма самосознания. Меняется отношение ребенка к окружающему миру: теперь 

малышом движет не только желание узнавать новое, овладевать действиями и навыками поведения. 

Окружающая действительность становится сферой самореализации маленького исследователя. 

Ребенок уже пробует свои силы, проверяет возможности. Он утверждает себя, и это способствует 

появлению детского самолюбия - важнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Это именно тот возраст, когда, по мнению известного американского психолога Э. Эриксона, 

начинает формироваться воля, и связанные с ней качества - независимость, самостоятельность: во-

первых, ребенок начинает стремиться к достижению результата своей деятельности - настойчиво, 

целенаправленно, невзирая на встречающиеся сложности и неудачи. Во-вторых, появляется желание 

продемонстрировать свои успехи взрослому, без одобрения которого эти успехи в значительной мере 

теряют свою ценность. В-третьих, в этом возрасте появляется обостренное чувство собственного 

достоинства - повышенная обидчивость, эмоциональные вспышки по пустякам, чувствительность в 

отношении признания достижений взрослыми. 

Возрастные особенности психического развития детей 3 – 4 лет   

Игра 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. 

Играми, младших дошкольников являются действия с игрушками, играя дети начинают включать в 

игровые действия предметы-заместители.  в них находят   отражение внешние рисунки действий 

взрослого.  Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к освоению сенсорных эталонов — 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 (экскурсии, игры – путешествия и др.), в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 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.  

Возрастные особенности психического развития детей 4 -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, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

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. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые: предметные и предметно – схематически 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.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать сюжет игры, небольшую 

сказку на 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. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

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. 

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.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа « Я ребенка», его детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей 5 – 6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей о сенсорных эталонах, обобщающих понятиях и др. Они 

называют основные цвета и их оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают сериационный ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

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. Продолжают 

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно логического мышления.  

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. 



 71 

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

только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте 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. 

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 8лет. 
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 от места в нем. Главным в игре – становятся отношения, складывающиеся у участников 

игры в ходе развития её сюжета, выполнения роли играющим. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  В этом возрасте продолжают развиваться и совершенствуются элементы словесно – 

логического мышления, знакомится с миром понятий, которые заканчивают формироваться в 

начальной школе. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно приобретает элементы 

произвольности. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Построение 

предложений становится более разноплановым. Это как простые предложения, так и сложные, 

распространённые, с однородными членами. 

Его основные достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием внутренней позиции 

школьника. 

В процессе освоения образовательной программы у старшего дошкольника формируются 

предпосылки у учебной деятельности, развивается социальная, познавательная и личностная 

компетентность. Обеспечивается преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

4.2.Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды 

 

Среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома и учреждения, ближний парк и сквер). 

Оборудование дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад № 21» безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для дошкольного возраста развивающий 

эффект. 

В нашем детском саду 12 групп, музыкальный/физкультурный зал, кабинеты 

специалистов. В зале имеется достаточное количество современного спортивного 

оборудования, музыкальных пособий, игрушек. Помимо этого, мы стремимся обогатить среду 

(познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей) стимулирующими 

элементами.  

Особое внимание мы уделяем пространству, организованному при помощи предметов. Они по-

разному включаются в «поле» активности ребенка: как окружение, как фон, обстоятельство, как 

место или центр действия. 

Предметная структура моделируется нашими воспитателями на трех уровнях в зависимости от 

развития и возрастных особенностей детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ 
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действия в среде или самостоятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его 

развития. 

Трехуровневое моделирование среды позволяет: 

1. Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона. 

2. Самостоятельно выбирать способ действия. 

3. Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

В построении среды в ДОУ мы руководствовались принципами В.А. Петровского.  

Среда в группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное 

образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от ребенка 

поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. Предметно-

развивающая среда МДОУ разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом  

к условиям реализации Программы и организуется в соответствии с основными принципами: 

динамичности, вариативности, гибкого зонирования, трансформируемости, открытости и 

доступности каждому ребёнку. Развивающая предметно – пространственная среда организуется с 

учётом принципа педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения её, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Развивающая предметно – пространственная среда изменчива, динамична. Предметно-игровая 

среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они 

прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр-инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, 

рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского 

коллектива. Этим простым способом достигается возможность создания "своего" личного 

пространства в условиях общего группового помещения. В группах мебель и оборудование 

устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий 

с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью нами используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: 

диванчик, стульчики, модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группах. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка (принцип дистанции и позиции при 

взаимодействии). 

Принцип стабильности и динамичности даёт возможность использовать в пространстве 

переменные и заменяемые элементы убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной 

стене, ландшафтный макет, библиотека и книжная выставка. 

Принцип открытости – закрытости мы реализуем в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Так, предметно-пространственную среду каждой группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где дети наблюдают за 

растениями, проводят элементарные опыты. Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, 

театра — входят в дизайн интерьера каждой группы. В раздевальных комнатах организована 

выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). 

Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети знают, где 

в группе можно хранить игрушки, "драгоценные" для них предметы, принесенные из дома. 

Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает персонализацию среды группы. Для 

этого в группах имеются семейные альбомы. Кроме этого группы имеют свое название, которое 

также обыгрывается в предметной среде группы.  

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно зани-

маться в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 

музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-
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драматизации.  

Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. 

Считаем, что целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в нашем учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Способствует 

индивидуализации образовательного процесса. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

Предметно-развивающая среда используется при проектировании образовательного процесса 

в рамках совместной деятельности взрослого и ребёнка, а также для самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую 

очередь предметно-развивающей образовательной средой. 

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, а пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Задача воспитателя – создавать 

положительное состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. 

 

4.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МДОУ расположено в двухэтажном здании 1971 года постройки.  

Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: песочницы с 

крышками, малые игровые и спортивные постройки. Имеется 3 теневых навеса. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице имеется спортивная 

площадка. 

В МДОУ имеются: 

12 групповых помещений (в каждой возрастной группе имеется: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная).   

4 спальных помещения (в группах для раннего и младшего дошкольного возраста); 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

кабинет заведующего хозяйством 

музыкально – физкультурный   зал 

учебная комната 

игровая студия «Развивайка» 

медицинский кабинет (состоит из непосредственно медицинского кабинета и процедурной); 

пищеблок; 

прачечная. 

Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в удовлетворительном состоянии. Все 

помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном состоянии.  

Создана предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям. Детский сад 

обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами. В 

дошкольном учреждении создана современная формационно-техническая база для работы педагогов 

и специалистов МДОУ.  

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в достаточном 

количестве. 

ТСО: компьютеры - 8, принтер -7, телевизор -1, DVD -1, музыкальный центр-2. интерактивная доска 

- 1 мультимедиа - 2 
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Имеется официальный сайт МДОУ в сети «Интернет», у каждой группы есть своя группа в Контакте. 

Характеристика информационно-методического обеспечения МДОУ: 

 МДОУ оснащено методической литературой, художественной литературой, учебными 

пособиями для детей: картины, плакаты, демонстрационным и раздаточным дидактическим 

материалом в достаточном количестве. 

Характеристика групповых помещений. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введения детей в социум создана предметно-

развивающая среда, которая представлена: 

- центрами развития детей, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как 

игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и 

предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению. 

 Во всех групповых помещениях детская и игровая мебель закреплена, для обеспечения безопасности 

детей.  

Средняя наполняемость групп 24 воспитанника, МДОУ – посещает 287 детей. 

За последние три года была обновлена большая часть детского оборудования: столы, стулья, 

игровая мебель. 

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом рекомендаций 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН 1.2.3685-21, а также с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы.  

Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии. 

Для проведения в МДОУ лечебно-профилактической работы оборудован медицинский блок, 

состоящий из 2-х помещений: непосредственно кабинета и процедурной. Медицинский блок 

оснащён в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы МДОУ» СанПиН 1.2.3685-21 

Медицинская деятельность осуществляется в тесном контакте с ГБУЗ РК «Городская поликлиника 

№1». 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в зале имеются тренажёры, 

маты, обручи разных размеров, стойка для прыжков с верёвкой, мешочки с песком разного размера и 

веса, гимнастические палки разного размера, туннель для подлезания, гимнастические скамьи разной 

высоты, мячи разного диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-спортивное 

оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, ленты, кольцебросы, атрибуты к 

подвижным играм. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используется прогулочная площадка, где 

дети играют в подвижные спортивные игры, что воспитывает у них желание заниматься спортом. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в МДОУ оборудован музыкальный зал с 

имеющимся необходимым оборудованием: пианино, разнообразные ТСО: музыкальный центр, DVD, 

телевизор. 

В музыкальном зале современный дизайн интерьера. 

Предметно-развивающая среда ДОУ оснащена полностью. Все оборудование оформлено 

эстетично, практично в употреблении, не токсично, закреплено и соответствует возрастным 

особенностям детей. 

Характеристика пищеблока. 

Пищеблок полностью оснащен оборудованием, в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21.  

Оборудование Пищеблока: 

 электрическая мясорубка, 

 протирочная машина, 

 картофелечистка, 

 жаровой шкаф, 

 электроплита, 

consultantplus://offline/ref=7E1A8C5883CE946E601A407E1744A9B0EC6AB925B37FB77D1E76F2823DBBFB2221C96E41618B6CBBA6D3BD5209AE6AEE76CD78698BE730FC51g4I
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 75 

 холодильники, 

 морозильные камеры и ларь, 

 нержавеющие столы 

 электрический водонагреватель 

Характеристика прачечной. 

Прачечная оборудована двумя современными стиральными машинами, двумя гладильными столами, 

утюгами, электрической швейной машиной. 
 

Перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических 

произведений для реализации Программы в полном объёме соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования  
(пункт 2.2.3.) 

 

Перечень методических пособий для реализации компонента ДОУ. 

Пособия для дошкольников, обеспечивающие реализацию Программы  

- О.П. Радынова. Музыкальные шедевры /ТЦ Сфера, 2010, 240 с. 

- Р.Л. Стёркина. Безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб. ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004. - 144с. 

Познавательное развитие, речевое развитие 

 По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по развитию речи для 

самых маленьких (3-4 г.) (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

 Наглядный и раздаточный материал (карточки) к пособию «Лесные 

истории» (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

- Методические рекомендации к пособию «По дороге к азбуке» ч. 1-2, к ч.3-4 

- По дороге к Азбуке. Часть 5 (авт. Т.Р. Кислова, А.В. Иванова). Пособие для логопедических 

групп (5-6 лет) 

- Карточки для звукового и слогового анализа слов к ч. 3 и 4 пособия 

- «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

- Наглядные материалы (карточки) к пос. «По дороге к Азбуке» (сост.Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова): «Предлоги» (4-7 л.), «Предложения и рассказы» (4-7 л.) 

- Наши прописи, ч. 1,2. Пособие для старших дошкольников. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В.Пронина) 

- Развитие речи. Пособие для дошкольников 3-6 л. (наглядный материал – карточки, серии 

сюжетных картинок) (сост. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р. Кислова) 

- 9.1. Сюжетные картинки 

- 9.2. Звери и их детеныши 

- 9.3. Иллюстрации к сказкам («Репка», «Колобок», «Теремок») 

- 9.4. Иллюстрации к сказкам («Курочка Ряба», «Гуси-лебеди», «Коза-дереза») 

- 9.5. Иллюстрации к сказкам («Лиса и журавль», «Лиса и заяц», «Петушок и бобовое 

зернышко») 

- 9.6. Иллюстрации к сказкам («Три медведя», «Маша и медведь», «Каша из топора») 

- 9.7. Иллюстрации к сказкам («Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный 

бычок, смоляной бочок», «Волк и семеро козлят») 

- Речевые досуги. Пособие для ДОУ (авт. Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская). 

- 10.1. Визит Феи осеннего леса. Забавы Зимушки-Зимы 

- 10.2. Весенние превращения Снегурочки 

- 10.3. Летний сон Дюймовочки 

- 10.4. Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни недели) 

- 10.5. Большое транспортное путешествие (Транспорт) 

- 10.6. Лесные звери, или по следам Колобка 

- 10.7. Воспоминания о необыкновенном путешествииНильса с дикими гусями 

- 10.8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму 

- 10.9. Такие разные профессии 
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- Наши книжки, ч. 1,2, 3. Пособие для детей 3-4, 4-5 и 5-6 лет по введению в художественную 

литературу (авт. О.В. Чиндилова, Н.В. Баденова). 

- Азбука в стихах. (авт. Е.М. Гончарова) 

- 14 Методические рекомендации к пособию «Ты – словечко, я – словечко...» 

- 16. Методические рекомендации к пособию «Игралочка», 3-5 лет, «Раз ступенька – два – 

ступенька» 5-7 лет 

- 18. Методические рекомендации к пособию «Всё по полочкам» 

- Методические рекомендации к пособию «Здравствуй, мир!» 

- Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром) 3-6 л. (сост. 

- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) 

o Овощи, фрукты, ягоды. 

o Деревья 

o Профессии. Человечки, схемы, знаки 

o Посуда 

o Одежда 

o Игрушки. Спортивный инвентарь 

o Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

o Продукты питания 

o Рыбы. Насекомые 

o Птицы 

o Животные 

- Комплект наглядных пособий по ознакомлению с окружающим миром (сюжетные картины) 

(сост. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев). Части 1,2 

- Буква-озорница (авт. И.Ю. Синицына). Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. 

Вып.1,2 

- 24.Методические рекомендации к пособию «Игралочка» 

- 27. Методические рекомендации к пособию «Раз – ступенька, два –ступенька…» 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Методические рекомендации к пособию «Кукла Таня» 

- 5.. Лепка. Наглядные пособия для детей (авт. И.В.Маслова) Ч. 1 (3-4г.), ч.2 (4-5 л.), ч.3 (5-6 л.) 

- Аппликация. Пособие для детей (авт. И.В. Маслова) Ч. 1 (3-4 г.), ч. 2(4-5 л.), ч.3 (5-6 л.). 

- Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и 

письму» 

- Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. -48 с. 

- Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. -48 с. 

- Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. -48 с. 

- Л. В. Куцакова - Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. -48 с. 

- 9.И.А.Лыкова «Цветные ладошки». -М.: ТЦ Сфера 

- 10.И.А. Лыкова. Интеграция искусств в детском саду. -М.: ТЦ Сфера, 2009. -144с. 

- 11. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  

- «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект дисков с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

- Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». Методическое 

обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

Социально-коммуникативное развитие 
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            Методические рекомендации по курсу «Это – я». 

- Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» 

(авт. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова). Тестовые задания для диагностики дошкольников 

(карточки) 

- Международная программа «Друзья Зиппи», перевод с английского И.А. Кошелева, под ред. 

Е. Макаровой. 

- 5.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы. – М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие 

личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) 

– «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

- И.В. Романова «Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно- 

- методическое пособие. Пособие для педагога. 

- Р.Л. Стёркина. Безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.- СПб.:ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004.- 144с. 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

- Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. – Казань, 1995. 

- Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Физическое развитие 

- Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Метод. рекомендации к 

- программе по физвоспитанию дошкольников (Н.А. Фомина) Методические пособия для 

педагогов и родителей. 

- Г.В., Беззубцева. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет.-М.: ГНОМ и Д, 

2003.-56с. 

- Л.Н. Волошина Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 

5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2004.-144с. 

- Н.С. Голицина Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении.- М.: Скрипторий-2003, 2005.-72с. 

- Н.А. Ноткина. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. СПб.: Акцидент, 1995.-36с. 

- .Л.И Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пособие для воспитателя детского 

сада.-М.: Просвещение,1983.-95 с. 

- Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Пособие для воспитателя детского 

сада. - М.: Просвещение, 1986.-108с. 

- Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пособие для воспитателя детского 

сада. - М.: Просвещение, 1988. -143с. 
 

4.5.Кадровые условия реализации программы. 

Согласно штатному расписанию МДОУ «Детский сад № 21» укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами   

Общее количество работников    

Общее  количество  педагогических  
работников  

26 человек  

Педагогический состав по штату  

Старший воспитатель - 1  

Воспитатель – 21 

Музыкальный руководитель -2  

Инструктор по физической культуре – 1 
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Педагог – психолог - 1  

Квалификационный ценз педагогов  

Высшая квалификационная категория:  15 педагогов  58%  
Первая квалификационная категория:  5 педагога  19%  
Соответствуют занимаемой должности  6 педагога 23%  
Образовательный ценз педагогов  

Высшее профессиональное:  20 педагогов  77%  
Среднее профессиональное:  6 педагогов   23%  
Непрофессиональное:  -  -  
Нуждаются в профпереподготовке  -  -  
Возрастной ценз педагогов  

Старше 55 лет  5 педагогов  26,4%  

40-55 лет  10 педагогов  52,6%  

30-40 лет  2 педагога  10,5%  

20-30 лет  2 педагога  10,5%  

Педагогический стаж  

Свыше 15 лет  10 педагогов  38%  

10-15 лет  7 педагогов  27%  

5-10 лет  7 педагогов  27%  

0-5 лет  2 педагога  8%  

Курсы повышения квалификации (не менее 16 ч.)  

26 педагогов  100%  

Обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным персоналом:  

В МДОУ «Детский сад № 21», реализующем программы дошкольного образования с 

осуществлением присмотра и ухода в штатном расписании предусмотрены должности учебно-

вспомогательного персонала. Согласно штатному расписанию МДОУ «Детский сад № 21» 

укомплектовано учебновспомогательным персоналом на 100 %. В учреждении работают 12 

помощников воспитателей.  

Своевременность получения дополнительного профессионального образования (повышения 

 квалификации)  педагогическими работниками и руководителем ДОО:  
В соответствии с планом повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, планом аттестации педагогических кадров педагоги повышают уровень своего 

профессионального мастерства посредством самообразования и повышения квалификации. 

Повышение квалификации своевременно проходят 26 педагогических работников, 1 

руководитель учреждения. Нагрузка на педагогов согласно соотношению между количеством 

воспитанников и количеством педагогов нагрузка на 1 педагогического работника в среднем 

составляет 11 человек.   

 

Схема взаимодействия специалистов МДОУ «Детский сад № 21» 

 

Заведующий МДОУ 

 

Заместитель заведующего по ВМР 
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старший воспитатель      учитель – логопед      педагог - психолог   

                                                                                                                   

 

инструктор по физкультуре                       Ребёнок                                             Воспитатель 

 

                          

                                                       музыкальный руководитель 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические группы, направляет 

воспитанников логопедических групп в психолого-медико-педагогический центр (МОУ «Центр 

ПМСС»). 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию образовательного процесса в МДОУ, 

обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также организует 

взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время различных видов 

деятельности (коммуникативной, коррекционной и восприятия художественной литературы), 

совместной деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель планируют свои занятия в 

соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда и исходя из общего тематического 

планирования. 

Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования, рисования, 

лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет речевые навыки во время 

режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых 

звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 

психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. 

Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с ОВЗ, 

а также разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной 

образовательной программы и вопросам коррекции речевых и слухоречевых нарушений.  

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

зам. зав. 

заведующего 

по ВМР 

учитель - логопед родители заведующий 

старшая 

медицинская 
сестра 

воспитатели 

ребёнок с ограниченными 

возможностями 

музыкальный 

руководитель педагог - психолог инструктор по 

физическому 

воспитанию 
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 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

 проектировочную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум МДОУ (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов. 

 

 

4.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся принципом соответствия возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем больше режим работы детского 

сада приближен к индивидуальным особенностям ребёнка, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше у него настроение и выше активность [1, 21]. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого из 

компонентов, а также роль их 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, к 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 организация образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 

г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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 пункту 185 Гигиенических нормативов 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C 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 т. д.).  

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса в полном объёме соответствуют 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования (пункт 3.3) 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

холодный период 

с 1 до 2 лет 

режимные моменты время время 

 1 год-1,5 лет 1,5 лет -2 года 

Прием детей, осмотр, игры 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.00-8.40 

Активное бодрствование 8.40-9.30 8.40-9.10 

Подготовка ко сну, сон 9.30-11.30 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

11.30-12.00   

Занятия в игровой форме по подгруппам - 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.10 

Активное бодрствование 12.30-13.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Активное бодрствование 13.30-14.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 14.00-14.10 

14.20-14.30 

- 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

16.30-17.00 15.10-16.00 

Активное бодрствование 17.00-17.30 16.00-16.20 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.20-16.30 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

до 18.00 16.50-18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 2   до 3 лет 

холодный период 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 3 до 4 лет 

холодный период 

время режимные моменты характер деятельности воспитателя с 

детьми 

7.30 – 8.34 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, зарядка, 

гигиенические процедуры 

игровая, трудовая, двигательная, 

коммуникативная, деятельность 

8.34 – 8.40 зарядка двигательная, коммуникативная, 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа,  

гигиенические процедуры 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.30 – 8.35 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.35 – 9.00 подготовка к завтраку 

завтрак 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

9.00 – 9.10 организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение  

 

9.10 – 11.40 

игры 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

игровая, коммуникативная, 

двигательная 

трудовая, коммуникативная 

11.40 – 12.20 подготовка к обеду 

обед 

присмотр и уход 

 

12.20 – 15.00 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.00 – 15.30 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная 

присмотр и уход 

15.30 – 15.40 организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение  

15.40 – 16.30 игры, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, чтение 

16.30 – 16.55 подготовка к ужину, ужин присмотр и уход 

16.55 – 18.00 прогулка: игры, индивидуальная работа, 

постепенный уход домой 

игровая, коммуникативная, 

продуктивная деятельность 
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деятельность 

8.40 – 9.00 подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, коммуникативная,  

присмотр и уход 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, музыкально – 

художественная, двигательная, 

чтение 

9.40 – 12.00 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

трудовая, образовательная 

деятельность 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность 

присмотр и уход 

12.30 – 12.40 подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

присмотр и уход 

12.40 – 15.00 сон присмотр и уход 

15.00 – 15.00 постепенный подъём, зарядка после 

сна, водные процедуры 

игровая, двигательная  

15.00 – 15.25 полдник присмотр и уход 

 

15.25 – 16.30 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

игры, досуги, кружки, 

индивидуальная работа, труд, 

чтение художественной литературы 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, чтение 

коммуникативная, игровая, трудовая, 

познавательно – исследовательская 

16.30 – 16.50 подготовка к ужину, ужин присмотр и уход 

16.50 – 18.00 прогулка: игры, труд, индивидуальная 

работа, постепенный уход домой 

игровая, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 4 до 5 лет 

холодный период 

время режимные моменты характер деятельности воспитателя с 

детьми 

7.30 – 8.33 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, 

гигиенические процедуры 

игровая, трудовая, двигательная, 

коммуникативная, деятельность 

8.33 – 8.40 зарядка двигательная, коммуникативная, 

деятельность 

 

8.40 – 9.00 

 

подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, коммуникативная,  

присмотр и уход 

 

9.00 – 9.50 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, музыкально – 

художественная, двигательная, 

чтение 
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РЕЖИМ ДНЯ 

с 5 до 6 лет 

холодный период 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.35 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, гигиенические 

процедуры 

игровая, трудовая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.35 – 8.45 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

 

8.45 – 9.00 

 

подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

 

9.00 – 10.35 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение 

10.35 – 12.30 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

трудовая, образовательная 

деятельность 

 

12.30 – 12.50 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность, 

присмотр и уход 

9.50 – 12.15 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

трудовая, образовательная 

деятельность, присмотр и уход 

 

12.15 – 12.45 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность 

присмотр и уход 

 

12.45 – 15.00 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

 

15.00 – 15.25 

постепенный подъём, зарядка после 

сна, водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

15.25 – 16.35 игры, досуги, кружки, 

индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы  

коммуникативная, игровая, трудовая, 

познавательно – исследовательская, 

двигательная, чтение 

16.35 – 16.55 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

16.55 – 18.00 прогулка: игры, труд, 

индивидуальная работа, постепенный 

уход домой 

 игровая, коммуникативная, 

продуктивная деятельность 
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12.50 – 15.00 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.00 – 15.15 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

15.15 – 16.40 игры, досуги, кружки, индивидуальная 

работа, чтение художественной 

литературы  

коммуникативная, игровая, 

трудовая, познавательно – 

исследовательская, 

двигательная 

16.40 – 16.55 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

16.55 – 18.00 игры, труд, индивидуальная работа, 

постепенный уход домой 

чтение, игровая, 

коммуникативная, 

продуктивная деятельность 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 6 до 8 лет  

холодный период 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

 

7.30 – 8.33 

утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, гигиенические 

процедуры 

игровая, трудовая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.33 – 8.45 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

 

8.45 – 9.00 

 

 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

трудовая, 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

 

 

 

9.00 – 10.50 

организованная совместная 

образовательная деятельность 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение 

10.50 – 12.45 подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

трудовая, образовательная 

деятельность 

 

12.45 – 13.00 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность, 

присмотр и уход 

 

13.00 – 15.00 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.00 – 15.15 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 
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РЕЖИМ ДНЯ 

тёплый период 

с 1 до 2 лет 

режимные моменты время время 

 1 год-1,5 лет 1,5 лет -2 года 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.00-8.40 

Прогулка, активное бодрствование 8.40-9.30 8.40-9.10 

Подготовка ко сну, сон 9.30-11.30 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

11.30-12.00   

Занятия в игровой форме по подгруппам - 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.10 

Активное бодрствование 12.30-13.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Активное бодрствование 13.30-14.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 14.00-14.10 

14.20-14.30 

- 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

16.30-17.00 15.10-16.00 

Активное бодрствование 17.00-17.30 16.00-16.20 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.20-16.30 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой до 18.00 16.50-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 2 года до 3 лет  

тёплый период 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, гигиенические 

процедуры 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.30  - 8.35 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.35 – 9.00 подготовка к завтраку 

завтрак 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

15.15 – 16.45 игры, досуги, кружки, индивидуальная 

работа, чтение художественной 

литературы  

коммуникативная, игровая, 

трудовая, познавательно – 

исследовательская, 

двигательная 

16.45 – 17.00 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

17.00 – 18.00 игры, труд, индивидуальная работа, 

постепенный уход домой 

чтение, игровая, 

коммуникативная, 

продуктивная деятельность 
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9.00 – 11.40 

игры 

подготовка к прогулке, совместная 

образовательная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки 

трудовая, коммуникативная, 

игровая, продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение 

11.40 – 12.20 подготовка к обеду 

обед 

присмотр и уход 

 

12.20 – 15.15 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.15 – 15.30 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная 

присмотр и уход 

15.30 – 16.20  

подготовка к прогулке, совместная 

образовательная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение  

16.20 – 16.45 подготовка к ужину, ужин присмотр и уход 

16.45 – 18.00 прогулка: игры, индивидуальная работа, 

постепенный уход домой 

игровая, коммуникативная, 

продуктивная деятельность 

 

                       

РЕЖИМ ДНЯ 

с 3 до 4 лет 

тёплый период 

время режимные моменты характер деятельности воспитателя с 

детьми 

7.30 – 8.34 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, 

гигиенические процедуры 

игровая, трудовая, двигательная, 

коммуникативная, деятельность 

8.34 – 8.40 зарядка двигательная, коммуникативная, 

деятельность 

8.40 – 9.00 подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, коммуникативная,  

присмотр и уход 

9.00 – 12.00 подготовка к прогулке, 

организованная совместная 

образовательная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки 

трудовая, коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, музыкально – 

художественная, двигательная, 

чтение 

12.00 – 12.30 подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность 

присмотр и уход 

12.30 – 15.15 подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 
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15.15 – 15.30 постепенный подъём, зарядка после 

сна, водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

 

15.30 – 16.30 

прогулка: игры, досуги, 

индивидуальная работа, труд, 

чтение художественной литературы 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, чтение 

16.30 – 16.50 подготовка к ужину, ужин присмотр и уход 

16.50 – 18.00 прогулка: игры, труд, индивидуальная 

работа, постепенный уход домой 

игровая, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая 

                                                                                                                                                         

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 4 до 5 лет 

тёплый период  

время режимные моменты характер деятельности воспитателя с 

детьми 

7.30 – 8.33 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, 

гигиенические процедуры 

игровая, трудовая, двигательная, 

коммуникативная, деятельность 

8.33 – 8.40 зарядка двигательная, коммуникативная, 

деятельность 

 

8.40 – 9.00 

 

подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, коммуникативная,  

присмотр и уход 

9.00 – 12.15 подготовка к прогулке, 

организованная совместная 

образовательная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

трудовая, образовательная 

деятельность, присмотр и уход, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, музыкально – 

художественная, двигательная, 

чтение 

 

12.15 – 12.45 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность 

присмотр и уход 

 

12.45 – 15.15 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

 

15.15 – 15.30 

постепенный подъём, зарядка после 

сна, водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

15.30 – 16.35 прогулка: игры, досуги, 

индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы  

коммуникативная, игровая, трудовая, 

познавательно – исследовательская, 

двигательная, чтение 

16.35 – 16.55 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

16.55 – 18.00 прогулка: игры, труд, 

индивидуальная работа, постепенный 

 игровая, коммуникативная, 

продуктивная деятельность 
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РЕЖИМ ДНЯ 

с 5 до 6 лет 

тёплый период 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.35 утренний приём, игры, труд, 

индивидуальная работа, гигиенические 

процедуры 

игровая, трудовая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.35 – 8.45 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

 

8.45 – 9.00 

 

подготовка к завтраку 

завтрак 

трудовая, 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

 

 

 

9.00 – 12.30 

подготовка к прогулке, организованная 

совместная образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с 

прогулки 

Трудовая, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение 

 

12.30 – 12.50 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность, 

присмотр и уход 

 

12.50 – 15.15 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.15 – 15.30 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

15.30 – 16.40 прогулка: игры, досуги, кружки, 

индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы  

коммуникативная, игровая, 

трудовая, познавательно – 

исследовательская, 

двигательная 

16.40 – 16.55 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

16.55 – 18.00 прогулка: игры, труд, индивидуальная 

работа, постепенный уход домой 

чтение, игровая, 

коммуникативная, 

продуктивная деятельность 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

с 6 до 8 лет  

тёплый период 

время режимные моменты характер деятельности 

воспитателя с детьми 

 утренний приём, игры, труд, игровая, трудовая, 

уход домой 
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7.30 – 8.33 индивидуальная работа, гигиенические 

процедуры 

двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

8.33 – 8.45 зарядка двигательная, 

коммуникативная, 

деятельность 

 

8.45 – 9.00 

 

 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

трудовая, 

коммуникативная,  

присмотр и уход 

 

 

 

9.00 – 12.45 

 

подготовка к прогулке, организованная 

совместная образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с 

прогулки 

трудовая, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально – 

художественная, 

двигательная, чтение 

 

12.45 – 13.05 

подготовка к обеду 

обед 

трудовая, коммуникативная 

деятельность, 

присмотр и уход 

 

13.05 – 15.15 

подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

сон 

 

присмотр и уход 

 

15.15 – 15.30 

постепенный подъём, зарядка после сна, 

водные процедуры 

полдник 

игровая, двигательная  

присмотр и уход 

15.30 – 16.45 прогулка: игры, досуги, индивидуальная 

работа, чтение художественной 

литературы  

коммуникативная, игровая, 

трудовая, познавательно – 

исследовательская, 

двигательная 

16.45 – 16.55 подготовка к ужину, ужин трудовая, коммуникативная 

16.55 – 18.00 прогулка: игры, труд, индивидуальная 

работа, постепенный уход домой 

чтение, игровая, 

коммуникативная, 

продуктивная деятельность 

 

 

4.7.Календарный план воспитательной работы 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 

поколений. В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, 

одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением является патриотическое 

воспитание. В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». Эту задачу можно решить, только познав глубоко духовное богатство своего народа, 

его культуру, традиции, обычаи. Дошкольный возраст самый благоприятный для привития 

культурных традиций, дети как губка впитывают модель поведения взрослых – это самый 

естественный, а потому и верный способ духовного, гражданского и патриотического воспитания, 

воспитания чувства любви к семье, близким, Отечеству. Традиций существует много в нашем 
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детском саду и в каждой его группе. Их направленность, прежде всего на сплочение детского 

коллектива, воспитание детей. Традиции, в которых дети принимают участие, прочно откладываются 

в детской памяти, сохраняя тепло общения, радость сопереживания и уже непрерывно связаны с 

детством, детским садом. Каждая сложившаяся традиция в нашей группе проверена временем, нашла 

отклик в сердцах воспитанников, с большим удовольствием принимается родителями и с годами 

преумножается и совершенствуется, помогая нам достичь определенной воспитательной цели.  

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция 

должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей.  

В нашем детском саду "Капелька" особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного образования детей. Введение в режим дня добрых традиций, 

ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской 

жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года 

чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовые 

события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы, вы можете познакомиться с ними. 

Это: выпуск газет с ежемесячными новостями группы, «Педагогическое ассорти» - газета 

специалистов детского сада с советами и рекомендациями для родителей и педагогов; - "Минутки" 

здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными людьми, познавательные вечера, 

коллекционирование, вечера любимых сказок, экскурсии и игр и т.д. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества 

Февраль: 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, радиоведущей 

Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

6 апреля: Петрозаводску присвоен статус «Город воинской славы» (2015 год) 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли, 

день рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 

1886) 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 
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7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального критика 

Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 

9 мая: День Победы 

15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора Михайловича 

Васнецова (1848 – 1926) 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка 

8 июня – День республики Карелия 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

27 июня: День города Петрозаводска 

28 июня: освобождение фашистов от немецких захватчиков (1944 год) 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны  

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828 - 

1910) 

17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина (1895 – 1925) 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

30 сентября: Республика Карелия освобождена от фашистских захватчиков (1944 год) 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

4 ноября: День народного единства 

6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 

- 1912) 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
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5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения композитора, 

музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 

31 декабря: Новый год 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов 

власти в сфере образования. 

 

Краткая презентация программы 

 

Краткая презентация Программы 

 

 

 
Уважаемые родители! 

С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об Утверждении Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования" дошкольные образовательные учреждения начнут работать по новой 

федеральной образовательной программе (ФОП ДО). Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования (ФОП ДО) вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и 

результатам работы с детьми в детских садах и позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами 

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

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку 

и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 
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Федеральная программа позволит объединить обучение и воспитание в единый процесс на основе 

традиций и современных практик дошкольного образования, подкрепленных внушительным 

объемом культурных ценностей. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования в группах  общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому и 

физическому развитию детей», предназначена, для   работы с детьми от 1 года до 8 лет. Предельная 

наполняемость групп 24 ребёнка: Группы укомплектованы по одновозрастному принципу 

Нормативный срок освоения программы – 5 лет. 

Программа реализуется в группах: 

 

 Для детей от 1 до 2 лет; 

 Для детей от 2 до 3 лет; 

 Для детей от 3 до 4 лет; 

 Для детей от 4 до 5 лет; 

 Для детей от 5 до6 лет; 

 Для детей от 6 до 8 лет.             

 В группы МДОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии; Группы детского сада посещают дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья: дети – инвалиды, дети, имеющие речевые нарушения другие 

целевые группы. В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной помощи 

детям организована работа логопедического пункта, организованы развивающие занятия с 

педагогом – психологом, педагогами – специалистами, воспитателями.   

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям (законным 

представителям) в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Цель ДОУ – оказать посильную помощь родителям в процессе 

воспитания и развития детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную и воспитательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 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 ребёнка, и взрослого; 
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 деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга; 

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт 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. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

 знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

 участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ; 

 вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми общеобразовательной программы  

Информационно-

консультативная 

деятельность 

 определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

 анкетирование, опрос родителей; 

 информационные стенды для родителей; 

 подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

 лекции, семинары, мастер – классы от специалистов ДОУ;  

 родительские собрания 

 библиотечка для родителей; 

 педагогическая гостиная; 

 совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

 круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, организаций; 

 информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

 мастер-классы, тренинги, семинары, конкурсы 

 ширмы, издательская деятельность (газеты, журналы и др.), 

папки, памятки, размещение информации на сайте ДОУ 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

 дни открытых дверей; 

 практические семинары; 

 открытые показы; 

 детско-родительские проекты; 

 выставки; 
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 смотры-конкурсы; 

 букроссинги. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

 физкультурно-спортивные мероприятия; музыкальные 

праздники, фестивали; 

 акции; экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины, 

развлечения (посиделки, гостиные и др.) 

 традиции группы  

 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

 конкурсы семейных рисунков; 

 выставки семейных достижений; 

 коллективные творческие дела; 

 проектная деятельность 

 организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, формированию и развитию личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Более полно с Федеральной программой дошкольного образования можно познакомиться по 

ссылке 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/ 

 

Более полно с «Основной образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому и физическому развитию детей» можно познакомиться по ссылке 

 

 https://21kapelka.nubex.ru/sveden_old/obrazovanie/ 
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	Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
	Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
	 Работа по образцам

	Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
	Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.


	Задачи:
	- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
	- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со...
	Приоритетные направления деятельности МДОУ познавательно-речевое и физическое развитие детей.
	Развитие познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязано и взаимозависимо. Чем больше ребенок  познает объектов окружающего мира, тем больше  обогащает словарный запас, выражает своё отношение к миру, к социальным и морально-нравств...
	 познавательно-исследовательскую деятельность с детьми, дидактический смысл познавательно-исследовательской деятельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки экспериментальной деятельности, развивает познава...
	Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ, инвалидностью на этапе завершения дошкольного образования.

	Воспитывающая среда детского сада.
	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.

	Общности образовательной организации.
	Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей.
	4.2.Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды
	4.3.Материально-техническое обеспечение Программы

	«Основная образовательная программа дошкольного образования в группах  общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому и физическому развитию детей», предназначена, для   работы с детьми от 1 года ...

